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Г Е О Г Н О З І  Я .

1 .

Г е о г и о с г и ч е с к і / і з а м ь ч а н і я  о  с ѣ в е р н о й  ч а с т и  Б а я н ъ -  

А у л ь с к л г о  и  К а г к а р а л и н с к а г о  о к р у г о в ъ ,  в ъ  К и р г и з -

СКОЙ СТЕПИ.

Осеныо 1 8 4 0  года, я имѣлъ случай, съ разрѣш е- 

нія Начальства, осмотрѣгь сѣверную часть Баянъ- 

Аульскаго и Каркаралинскаго округовъ, въ Киргиз- 

ской степи, гдѣ Г. Коммерціи Совѣтникъ ІІоповъ, 

уже болѣе 15  лѣтъ, занимается поисками рудъ и ка- 

меннаго угля, и гдѣ оиъ нынв устроилъ заводъ для 

выплавки серебристаго евинца. Три недѣли, прове- 

депныя мною въ степи, въ теченіе которыхъ я проѣ- 

халъ гіо ней около 5 0 0  верстъ, удалясь отъ грани- 

цы , илн отъ Иртыша, верстъ на 2 0 0 , конечно не 

Горн. ?Курн. К п .  V III . 1845. 1
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были достаточны, чтобы ознакомиться съ геогности» 

ческимъ строепіемъ и минеральнымъ богатствомъ  

этого края; но какъ объ  немъ, въ этомъ отнош еніи, 

нѣтъ почти ни какихъ свѣдѣній, нотому нѣсколько 

словъ, которыя я намѣренъ сказать здѣсь, можетъ  

быть, не остаіі)тся вовсе 'безъ вниманія (*).

(*) Киргизская степь вообіці; мало изслѣдопаиа, особливо 
восточная ея часть, лежащая по правую сторопу ГІшима. 
Г . Левпіипъ, вь прекрасномъ сочиненіи своемъ: »Они-
саніе Киргизъ-Кайеацкихъ ордъ и степей, С. Петербургъ, 
1852 года», сообіцпетъ пѣкоторыя свѣдѣиія о геогностп- 
ческомъ состапѣ и мшіералиіомъ богатствѣ этого края. 
Риттеръ, въ классическоіі кингѣ своеіі, Юіе Егсікишіе 
топ А зіеп, Вегііп, 1852 года, собралъ все, что только 
было обпародоваію о степи до выхода въ свѣтъ его со- 
чинеиія; ио въ обоихъ этихъ еочинепіяхъ мепѣе всего 
говорится о томъ участкѣ, которыіі я пмѣлъ елучай ви- 
дѣть. Докторъ Мейеръ, сііутііикъ Де|)птскаго ГІроФессора 
Ледебура, посѣтившаго Алтай въ 1826 году, сдѣлалъ 
нѣсколько поѣздокъ въ Киргизскую степь, и въ томъ чи- 
слѣ изъ Семшіолатипска проѣхалъ до Каркаралинскихъ 
горъ и оттуда воротился въ Семіярскій Форпостъ; но, 
какъ ботапикъ, онъ только бѣгло говорнтъ о геогиости- 
ческомъ устронствѣ осмотрѣипаго имъ простраиства. За- 
падиая часть, гіо лѣпую сторопу Ишима лежаіцая, изслѣ- 
доваиа болѣе: кромѣ первыхъ двухъ сочииенін, Г. Лев- 
шипа и Рйттера, объ ней находятся весьма любопытныя 
свѣдѣиія въ зайискахъ Г. Полковнпка Гельмерсена, по- 
мѣщенныхъ въ Вейгэе^е гиг К еппінізз без КиззізсЬеп  
КеісЬез и въ путешествіи въ Бухарію Барона Мейепдор- 
фэ, въ особеиности въ статьѣ, ириложениой къ этому 
сочинеиію: П езсгірііоп йи рауз, со т р г із  епіге ОгепЪиг^



Иртыш ъ, состав.зяя сѣверную границу стспи, вы- 

ходнтъ гіри Усгькаменогорскѣ на равнину, изь ко- 

торой, по обѣимъ сторонамъ рѣки, поднимаются воз- 

вышенія, состояіція изъ тѣхъ ;ке глиняныхъ слаи- 

цевъ и гранитовъ, которые разсѣчены были рѣкою  

между Бухтарминскою и Устькаменогорскою крѣ- 

иостями. Спускаясь ниже и ниже по рѣкв, возвыше- 

нія эти также уменьшаются и болѣе удаляются отъ  

нея; но въ обоихъ берегахъ ея остаются ещ е обна- 

женія глинянаго слаица, такь напримѣръ, черный 

и сѣрый гляняный слансцъ, слои когораго падаютъ  

почти вертикально и разсѣчены прожилками квар- 

ца, составляютъ правый берегъ рѣки у П Іульбинска- 

го Форпоста. Въ Семиполатинскѣ сланецъ этотъ ста- 

новится известковатымъ; слои его видны какъ въ 

руслѣ ръкп, такъ и въ обоихъ ся берегахъ. На пра- 

вомъ берегу И ртыш а, ниже устья рѣки Убы, горы  

исчезаютъ совершеино; но на степной сторонѣ до  

Семиполатинска и даже до Семіярска все ещ е видны 

значительныя возвышенія, хогя и удаленныя ужс отъ

берега на нѣсколько верстъ. Слѣдуя тсченію И рты -
*

е і ИисЬага, еодержатсл любопытныл евѣдѣнія о геогно- 
стическомъ составѣ этого пространства; пе менѣе любо- 
пытпо путешествіе Эверсмана: Кеізе ѵоп ОгепЬиг^ пасіі 
ВисЬага, Вегііп, 1825 года. Гориыіі Журііалъ содержигъ 
труды Гориыхъ Инжеиеровъ, которыми они знакомятъ 
съ мипералыіымъ богатствомъ стеіш. Въ Л ?  3, 1829 года, 
паходится статья о горпыхъ развѣдкахъ, произведенныхъ 
въ Киргизской стопи экспедіщіею 1815 года.



іііа, по правон сторонѣ его, у Бѣлокамснскаго Фор- 

поста, в и д і і м  огромныя жилы бѣлаго кварца; здѣсь  

каж егся, оканчиваегся Формація глинянаго сланца, 

потому что ниж е, по теченію  рѣки, холмы, сопро- 

вож даю щ іе ііраг.ый ея берегъ , соегоятъ изъ песча- 

никовъ, сѣраго и зеленоватаго цвѣта, иногда глини- 

стыхъ, ипогда ж е известковатыхъ. У  Черемуховскаго 

Форпост«і видны пласты весьма твердаго темнокра- 

снаго песчаыика, въ когоромъ зерйа кварца связаны  

желѣзнымъ окисломъ; пссчаникн эти даю ть по про- 

бамъ отъ 1 0  д о і э ^  чугуна. У  Известког.аго Форпо- 

ста мѣсто гіесчаниковъ заступаетъ коигломератъ, ко- 

торому цементомъ служигъ такжс желѣзнякь бурый  

или красный. П одъ  этимъ копгломератомъ залегаетъ  

пластъ гілотнаго сѣраго известняка, къ лежачему 

боку нѣсколько слоистаго, разсѣченнаго по всему 

протяж епію  прожилками бѣлаго известковаго шгіата; 

конгломератъ, леж ащ ій непосредственно на известня- 

кѣ, ие[)еходитъ въ иастоящ ій плотный бурый желѣз- 

ный камень, вь которомт. видны обломки и какъ 

бы  прослойки кварца; желѣзнякъ этотъ даетъ по  

пробам ъ до  7*5-“- чугуна. П ластъ известняка разра- 

боты вается разносомъ; при иемъ устроены  печи для 

обж ега извести, которую  сплавляютъ И рты ш емъ до  

Омска. О гъ И звестковаго Форпоста до  Ссміярскаго 

видны одіш  только паносы; отъ Семіярска, гдѣ окон- 

чиваются поелѣдиіе лѣса, сопровож давш іе правый 

берегъ  И рты ш а, рѣка эта встугіаегъ въ настоящ ую  

тепь.
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Нсбольиіія возвышсніл, видимыя въ отдаленіи на 

лѣвой сторонѣ рѣки, исчезаютъ, такъ что оба ся 

берега представляютъ безплодную, однообразную  

равнину, покрытую солонцами и озерами, русла ко- 

торыхъ или совершенно ужс обсохли и нокрыты 

слоями соли ослѣпительной бѣлизны, или еіце со- 

держатъ нѣсколько густаго разсола, осаждающ аго  

соль на дно и берега озсра. Такъ идетъ дорога до 

Ко]іяковскаго Форпоста; вблизи сго добываютъ изъ 

озера соль, которою продовольствуется большая часть 

занадной Слыуги; у Коряковскаго Форпоота переѣз- 

жаютъ И рты ш ъ, и здъсь начинается внутренняя ли- 

нейнал дорога въ Приказы Баянъ-Аульскій, Карка- 

ралинскій и далѣе.

Дорога эта идетъ ночти прямо на гогъ; двѣ пср- 

выя станціи, Калкаманскій и Ямаитузскій пикеты, 

лежатъ иа равнинѣ. Трудно представить себт, утоми- 

тельное однообразіе и безплодность, которыя пора- 

жаютъ путешеетвенника при вступленіи въ степь; 

правда, что и лпнсйная дорога по И ртыш у не пред- 

сгавляетъ ничего живописнаго, но она слѣдустъ те- 

ченію И ртыш а, берсга котораго оживляютъ мѣ- 

стность; напротивъ того, въ степи, если нѣтъ горъ, 

взорамъ пргдставляется только небо и гладкая дре-, 

свяная почва, скудно покрытая пожелтѣвшею отъ 

зноя травою. Въ немногихъ мѣстахъ соленыя озсра 

разнообразятъ нѣсколько виды, но и они кажутся 

мертвыми, потому чго ихъ тяжслыя, солыо напитан-
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ныя воды, рѣдко когда колеблются вѣтромъ и от- 

раж аю тъ на евоей поверхности пустынное однообра- 

зіе береговъ. Окраины озеръ почтн всегда покрыты  

бываютъ солью, которая такъ бѣла, что издали ка- 

ж ется снѣгомъ.

К расные стебли солянки, въ изобиліи растущ ей  

по берегамъ озеръ , рѣзко отличаются отъ изсохш ей  

зелени степи.

На третьей станціи, у Кайдаульскаго Форпоета, иа- 
ходится неболыпое возвышеніе, состоящее изъ долери- 

та. Въ плотной, вязкой, темносѣрой, или красноватой 
массѣ этой породы, нельзя угке различить составляю- 

щихъ ее минераловъ; она переходитъ въ долеритовыц 
миндальный камеиь, котораго пуетоты наполнены 
плотнымъ хлоритомъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мине- 
ралъ этотъ разрушился и оставилъ въ долеритѣ ноз-г 

древатыя пустоты. Долеритъ, а ещ е болѣе долери- 

товый миндальный камеыь, разсѣченъ параллельными 

трещинами; отъ этого порода вЫдается изъ поверх-? 

ности гребнями.

Д орога изъ  Кайдаульскаго пикета къ Ч анчанско- 

му идстъ уж е не гіо ровной степи, но перссѣкаетъ  

нѣеколько холмовъ. Въ почвѣ ихъ сначала встрѣг 

чаю тся песчаники, которы е псреходятъ въ песчани- 

стые известняки, заклю чаю щ іе слѣды окаменѣлостей; 

но вскорѣ эти слоистыя породы  замѣняю тся поле- 

вокамснными п о р Ф і ір а м и ,  которыс, въ темнокрасной  

массѣ своей, заклю чаю тъ кристаллы свѣтлокраснаго



полеваго шпата. За порфираші видны тѣ же долериты, 

какіе встрѣчены у Кайдаульскаго пикета. На правой 

еторонв дорогн, верстахъ въ пятнадцати огъ пикета, 

находится Тальдыкульскій камснноугольный пріискъ, 

Г. Попова.

П ріискъ этотъ лежитъ въ плоской котловинѣ, низ- 

ш ую часть которой составляетъ горькое, въ иные 

годы совершенно нересыхаюіцее, озеро. Здѣсь выры- 

то до ?і0 шурфовъ: ими оиредѣлено простираніе 

угольнаго мѣсторожденія почтн на 1 версту въ дли- 

ну, на версты въ ширину. Развѣдка эта ноказала, 

что вездѣ верхній слой почвы состоитъ изъ хряща, 

столь обыкновеннаго во всей етегіщ въ немъ мелкія, 

соверш енно округленныя гальки лидійскаго камня 

перемѣшаны съ гальками яшмы, разныхъ цвѣтовъ, 

кварца, сердолика, халцедона и проч. П одъ  этимъ 

слоемъ лежитъ ліелтый суглинокъ, неправильно не- 

реслоенный съ тѣмъ же хрящемъ; въ глинѣ пока- 

зываются тонкіе прослойки разруш еннаго землиста- 

го угля, послѣ котораго слѣдуетъ или тотъ же су- 

глинокъ и хрящ ъ, или сѣрая глнна и сѣрый уголь- 

ный песчаникъ, въ которыхъ заключаются уже пла- 

сты настоящаго угля. Толщина всѣхъ этихъ слоевъ 

различна: въ срединъ котловины у озера, угольный 

гіластъ встрьченъ на глубинѣ одной сажени, а ближе 

къ краямъ ся толщина породъ, покрывающихъ уголь, 

доходитъ до 2  саженъ. Первый иластъ угля имѣетъ 

\  арш ина толщины, нодъ нимь лежитъ слой сѣрой



глины въ 4- арш инл, далѣе слѣдуетъ вгорой пластъ 

угля, также въ ’ арш ина толщ иною , ним»е опять  

слой глины въ \  арш ииа и наконецъ третій пластъ 

угля, толщ иною  въ \  арш инъ. Этотъ порядокъ въ 

располож еніи иластовъ не во всѣхъ шурФахъ былъ 

одинаковъ; въ иныхъ слои глины были толщ е, въ 

другихъ вовсс ихъ не было, такъ что встрѣчено не 

три, а только два угольные пласта. Тальдыкульскіе 

угольные пласты' почти горш онтальны и имѣютъ  

только незначитсльные изгибы. Н иж е третьяго пла- 

ста развѣдка продолжалась не болѣе ~  саж ени (+); 

въ почвѣ ш урфовъ осталась также сѣрая глина. Уголь 

вь пластахъ не одинаковаго качества: у висячаго и ле- 

л;ачаго боковъ онъ слоистъ, землистъ и содерж итъ  

явственные слѣды растеній, въ срединѣ же пластовъ  

иаходятся слои плотнаго угля, отличающ агося рако- 

вистымъ слож еніем ъ и смолистымъ блескомъ; внро- 

чемъ этотъ уголь разсѣченъ трещ инами и вынутый 

изъ земли скоро разруш астся. Слоистыя разности  

Тальдыкульскаго угля содерж атъ до 5 проценговъ зо -  

лы; плотный уголь золы содерж итъ столько ж е и 

по перегонкѣ осгавляетъ ЛО^ неспекаю іцагося, земли- 

стаго кокса. Въ нѣкогоры хъ шурФахъ глина стано-

(')  Такъ бьіло въ 1840 году; впос.иѣдствіи временн одипъ 
шурФЪ обрашенъ въ шахту, которпя иыпЬ уг.іублена 
слпшкомъ на 7 еаженъ. Въ ней, ниже третьяго гі.іаста, 
найдепы еще 5 пластовъ угля, изъ коихъ нижній имѣетъ 
і  сажени толщшіы. Та же глина переелоиваетъ иласты 
угля, когорые качествомъ своимъ одшіаковы съ всрхшімн.
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віггся пссчанистою и нерехЬдитъ въ настоящій і і с -  

счаникъ, который, въ сТ.рой известковой массѣ своей, 

содер;китъ мслкія аерна яшмъ, кварца н тому і і о д о -  

биое. Ілакъ песчаникъ, такъ ещ е болѣе глина, содер- 

жіггъ весьма неясные отпсчатки растеній и обломки 

стволовъ; послѣдніе ичѣютъ иногда два и три дю й- 

ма толщины. Глина эта иногда бываетъ проникнута 

углекнслымъ л;елѣзомъ и отю го переходитъ въ гли- 

ііистый СФсросидеритъ и въ бурый глинистый ;ке- 

лѣзпякъ; такое ;ке измѣненіс прстерпѣваютъ и ство- 

лы растеній, заключенные въ глинѣ. Ж елѣзныя гіо* 

роды Талвдыкульскаго угольнаго мѣсторожденія да- 

ютъ гіо пробамъ отъ о5 до чугуна.

Верстахъ въ 12  къ юго-западу отъ Тальдыкульска- 

го пріиска находится Сарыкульское угольное мѣсто- 

рождсніе. Два шурфа, которыми оно развѣдано, вы- 
рыты иосреди равнины, которую съ трехъ сторонъ  

ограничиваютъ едва замѣтныя возвышенія.

Въ обоихъ шурФахъ встрѣчены; сначала тотъ л;е 

хряіцъ, что и въ Тальдыкульскомъ пріиекѣ. потомъ 

сѣрая глина, и въ ней нѣсколько изогнутыхъ тонкихъ 

прослойковъ разрушсннаго землистаго угля; далѣе 

горизонтальный пластъ дермовой ліелѣзной руды, въ 

і  аршина толщиною.

Руда эта содерл;итъ множество отпечатковъ расте- 

ній, которые съ повсрхности бываюті. нногда покры- 

ты углемъ. Трубчатыя иустоты, проходящ ія въ руд- 

номъ гіластѣ ио всѣмъ паправ.існіямъ и образова.в.
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ш іяся, вѣроятно, отъ ралрушсшя растите.іьныхъ сте- 

блей, внутри покрыты мельчайшими кристаллами 

кварца. Ж елѣзо находится въ пластѣ, либо въ видѣ 

водянистаго окисла, или бураго желѣзняка, либо въ 

видѣ краснаго желѣзнаго камня. Саракульская желѣ- 

зная руда даетъ по пробамъ до 4 0 ^  чугуна; ниже ру- 

ды и леж ащ ей подъ нею глины, на 7  аршинахъ  

отъ поверхности, лежитъ пластъ угля, толщ иною  въ 

арш ина, а ниже его на 1 і  аріиина идетъ сине- 

ватая глина, которая и остается въ почвѣ шурФовъ. 

Сарыкульскій уголь похож ъ на Тальдыку.іьскіщ онъ  

слоистъ, тусклъ и только небольш ими прослойками  

содерж итъ плотный смолистый уголь. П о  гіробамъ, 

во 1 0 0  частяхъ его найдено до 2 5 -і золы; по пере- 

гонкѣ онъ оставляетъ 62,5^- неснекаю щ агося земли- 

стаго кокса.

Сарыкульская равнина заклю чаетъ озеро М ауко- 

бенъ} въ него впадаетъ небольш ой безводны й логъ, въ 

берегахъ котораго, верстахъ въ пяти къ западу отъ  

Сарыкульскаго пріиска, видно обнаж еніе каменнаго  

угля. П ластъ его круто падаетъ къ западу; онъ за- 

клю ченъ въ песчаникѣ, образованномъ изъ зеренъ  

кварца, кремнистаго сланца, ссрдолика, полеваго ш па- 

та и другихъ породъ. М елкозернистыя разностц  

эгого  песчаника содерж атъ  больш ое количество ра- 

стительны хъ стеблей, которые до того проникнуты  

глинистымъ СФсроеидеритомъ, переходящ им ъ въ глИ- 

ристый ж елѣзнякъ, чго даю тъ по пробам ъ до  ч у .
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гуна. Верстахъ въ поаугорыхъ, далѣс этого обмаже- 

нія, открытъ нѣсколькими шурфами, на глубинѣ 2  

арш инъ, ещ е пластъ углл, но весьма дурнаго каче- 

ства; уголь этотъ слоистъ, тусклъ, имѣетъ черный 

цвѣтъ и содержитъ до 20^- золы. П о  персгонкѣ, онъ 

оставляетъ 75^- неспекающагося кокса.

Къ югу отъ послвдняго Маукобенскаго пріиска 

ровная почва степи начинаетъ возвышаться и скоро 

въ ней замѣчаются обнаженія гранита и гранитосіе- 

нита, породъ, образованныхъ изъ зеренъ свѣтлаго 

мяснокраснаго полеваго шпата, евѣтлосѣраго кварца 

и темнозеленой слюды, которая замѣіцается темно- 

зеленою  же роговою обманкою. Гранитъ этотъ, по  

виду своему, представляетъ различныя видоизмѣне- 

нія: иногда крупнозернистъ, а иногда зерна до

того мелки, что масса его походитъ на порфировую. 

Независимо отъ этого перехода, здѣш ній гранитъ  

дѣйствительно разсѣкается порфировыми жилами, ко- 

торыя въ плотной, красноватосѣрой кератитовой 

массг. заключаютъ рѣдко разсѣянныя, мелкія зерна 

лолеваго шпата и кварца.

Гранитныя возвышенія, ограничиваюіція сѣвер- 

ною  свосю покатостію М аукобснскую равнину, про- 

стираются отъ востока къ западу, и южнымъ сво- 

имъ отклономъ спускаютса въ долину рѣчки Ащ ису, 

которая только весною содерж итъ воду, а къ осени 

соверш снно пересыхаетъ. Н а правомъ берегу Ащ и- 

су видѣнъ тогъ ж с грашітъ; по здѣсь онъ скорр



смѣняется глинистымъ сланцемъ, который, въ при- 

косновеніи съ гранитовыми толщ ами, переходитъ въ 

крсмнѵістый слансцъ ѵі роговикъ. Слаицы, ві. свою  

очередь, скоро смѣняются порФирами, образующ ими  

возвышенія на правой сторонѣ долині.і Ащису. П ор -  

Фиры составляютъ здѣсь вторую гряду горъ, по ви- 

димому, параллельную какъ съ гранитными возвы- 

ш еніями, находящ имися мея«ду М аукобенскою  равни- 

ною  и долиною  А щ ису, такъ и съ группою  горъ  

Баянъ-Аульскнхъ. Здѣ ш ніе порфиры представляютъ, 

ѵѵо виду своему, больѵпое разнообразіе; всѣ они дол- 

;кны быть отнесены  къ порфирамъ зеленокаменнѵямъ: 

иногда масса ихъ кажется плотною , однородною , имѣ- 

етъ тсмнозсленый цвѣтъ и не содеряш тъ примѣтныхъ  

для глаза криеталловъ; такой порФиръ встрѣчается 

обыкновенпо въ прикосновеніи со сланцамщ въ дру- 

гихъ мѣстахъ темцая, зеленоватосѣрая масса порФИ- 

ра преисполнена мелкими кристаллами полеваго ш па- 

та, или роговой обманки; наконецъ третья разность  

порфира заключаетъ значительныя зерна и кристал- 

лы бѣлаго полеваго ш пата, которыя придаю тъ п о-  

родѣ весьма красивый видъ.

П орфировы я возвы ш енія праваію берега долины  

Ащ ису заклю чаю тъ нѣсколько рудиыхъ гіріисковъ, 

открытыхъ Г. П оповы мъ. П ріискъ Степаиовскій ле- 

ж итъ въ иебольш омъ логу, окруяѵенномъ порфиро- 

ія.іми горами. П орода эта, приближаясь къ мѣсторо- 

ж ден ію , нс содеряш тъ кристалловъ, и около пріиска



гкрывается подт. наносами. М ѣсторожденіе открыго 

по отваламъ древнихъ Чѵдскнхъ работъ. Отвалъ этотъ  

покрываетъ почву почти на са.кень; подъ ішмъ раз- 

вѣдочнымъ шурфомъ встрѣченъ свѣтлосѣрый глиня- 

ный камень, въ которомъ проходитъ тонкій прогки- 

локъ кварца, содержащ аго кирпичнуіо мѣдную руду, 

мѣдную сыгіь и зелснь; нрожилокъ этотъ прости- 

рается отъ сѣверо-запада къ юго-востоку и падаетъ 

почти вертикально. Въ висячемъ и лежачемъ его бо-  

кахъ глиняный каменг. проникнѵтъ тѣми же мѣд- 

ными рудами, которыя находятся въ прожилкѣ. От- 

валъ, разрѣзанный шурФОмъ, состоитъ изъ того же 

оруденѣлаго глинянаго камня; но въ этой породѣ  

заключаютсл листочки талька, а это и заставляетъ 

полагать, что подъ наносами, окружающими пріискъ, 

находягся слоистыя породы. Вообщ е Степановскій 

пріискъ, и по своему положенію , и по качеству рудъ, 

сходствуетъ съ Локтевскимъ рудникомъ Алтайскаго 

округа. Куски, взятые изъ огвала и шурФа, даютъ по 

пробамъ отъ і  до 1 фунта мт.ди, но серебра не со- 

держатъ. Невѣроятно, чтобы только руды гакого 

убогаго содержанія оставались въ пріискв, брош ен- 

номъ дрсвгшми его рудокопами; если они находили 

его стоющ имъ разработки, то безъ сомнѣнія въ нсмъ 

были руды несравненно высшаго содержанія. Л ег- 

ко можетъ быть, что остатки этихъ рудъ н до этой  

ещ с поры находятся въ мѣсторожденіи. Ыынѣгпнля 

развг.дка, по видимому, заложена въ которомъ нибудь



изі. боковъ его; иастоящ ее мѣстороя?деніе должно  
быть къ востоку отъ ш урфа; обративш и шурФь въ 

ш ахту и углубивъ ее на Ъ или на 4  сажсни ш тре- 

комъ, по направленію къ востоку, вѣроятно откры- 

ты были бы руды болѣе богатыя въ сравненіи съ 

найденпыми въ отвалѣ и шурфѣ.

Къ востоку отъ Степановскаго пріиска видны тѣ 

ж е зеленокаменные порфиры, которые находятся на 

правой сторонѣ долины Ащ ису; вмѣстѣ съ ними 

встрѣчаются красные эвритовые порфиры, которые, 

огъ  примѣси кристалловъ полеваго ш пата и албита, 

принимаю тъ чрезвычайно красивый видъ; къ порфіі- 

ровымъ толщ амъ прилегаетъ ииогда яш ма различ- 

ныхъ видовъ. Верстахъ въ 6 , къ востоку огъ Степа- 

новскаго пріиска, находится пріискъ Николаевскій; 

м ѣсторож деиіе его представляетъ ліилу кварца, заклю- 

ченную  въ порфіірѣ. П ріи ск ъ  леж итъ на половинѣ  

сѣвсриаго отклона горы , которою  начииается не- 

болы пая порфировая гряда> принадлежащ ая къ воз- 

выш енностямъ праваго берега долины Ащ ису. Свѣт- 

лый, зеленовато-сѣры й эвритовый порфиръ этой го- 

ры , заклю чаю щ ій зерна кварца въ висячемъ боку  

руднаго м ѣсторож денія, переходитъ въ порфиръ гли* 

няно-каменны й и въ разъѣденный глиняный камень. 

Рудная жила простирается отъ ю го-востока къ сѣ- 

веро-западу, и падаетъ къ ю го-западу подъ угломъ  

около 2 0 ° . Разъѣденны й кварцъ ея  и роговикъ, а 

также и глиняный камень висячаго бока., проникну-



189

ты жслтыми свішцовыми охрами, мѣдпою зеленыо 

н синмо. Ж ила развѣдана тремя шурфами до глуби- 

ны 2  и л і і  Ъ саженъ; 2  шурФа опуіцены въ лса;ачемъ 

боку, третііі по падсиію й і и л ы ,  н о  и  э т и м ъ  ш ур- 

ф о м ъ ,  такъ ;ке какъ и двумя псрвыми, врѣзались въ 

порфііръ, такъ что самое мѣсторождеиіе гіо види- 

мому осталось въ висячемъ боку. Н е взирая на эту 

недостаточную развѣдку, добытыя изъ пріиска руды 

содержатъ отъ ^  до -|- золотника серебра, до Ъ Фун- 

товъ свинца и до 6 Фунтовъ мѣди. Вѣроятно, при 

дальнѣйшсй, болѣе правильной развѣдкѣ, найдены  

были бы руды и съ высшимъ содержанісмъ метал- 

ловъ. Далѣе къ востоку, до самой линейной дороги въ 

Баянъ-Аульскій ГІриказъ, встрѣчаются тѣ же самые 

порфиры. Верстахъ въ ѣ отъ Нйколаевскаго пріиска, 

въ ровной почвв степи, видны два параллельные от- 

вала древнихъ Чудскихъ копей. Сѣверный отвалъ со- 

стоитъ изъ обломковъ темносѣраго эвритоваго пор- 

Фира, не содержаіцаго отдѣлыіыхъ кристалловъ и 

разбитаго параллельными трещинами на плитки, ко- 

торыя покрыты съ поверхносги тонкою  примазкою  

мѣдной сини и зеленщ въ южномъ отвалѣ тѣ же ру- 

ды заключсны въ трещинахъ глинянаго камня. Отвалы 

эти не развѣданьц они назваиы Анненскимъ пріискомъ.

Верстахъ въ двадцати отъ Баянъ-Аульскаго П ри -  

каза, по дорогѣ въ него изъ Чакчанскаго пикста, 

вмѣстѣ съ порФирами, эвритовымъ н зеленокамен- 

нымъ, показываетея порфировидный гранитъ, кото-



рый вскорѣ опять замѣняется порФиромъ. Въ 15  

верстахь оть ТТриказа, на правой сторонѣ дороги, 

открывается равнина, раздѣляющ ая Баянь-Аульскія  

горы отъ возвышеіпй, въ которыхъ найдены Степа- 

новскій и другіе гіріискн. Равнину эту мѣстами по- 

крываютъ неболы иія соленыя озера; съ ю ж ной  

Баянъ-Аульской стороны , она ограничивается пор- 

Фировыми возвышеніями, и у самой подошвы однон 

изь порФировыхъ горъ иайденъ Баянъ-Аульекій у-  

гольный пріискъ. ГІочти вертикальный пластъ угля, 

толщ иною  вь 1-і арш ина, заключенъ въ сѣромъ, 

чрезвычайно мелкозернистомъ пссчаникъ. Уголь этотъ  

на воздухѣ легко разруш астся; онъ мало содерж итъ  

смолы, хотя и имѣетъ съ поверхности смолистый 

блескъ; слож еніе его плотно; онъ въ изломѣ зем- 

листъ и по сож ж еніи  осгавляетъ отъ эО до 50^  

золы, а прокаленный даетъ 5 6 ^  неспекаю щ агося  

кокса. Параллельно сему пласту, развѣданному до  

глубины 2 саженъ, простираю тся, кажется, ещ е нв- 

сколько другихъ угольныхъ плаетовъ, но они ещ е  

не развѣданы. Баянъ-Аульокое угольное мѣсторо- 

ж деніе весьма лю бопы тно въ геогностическомъ от- 

нош еніи, по его полож енію  и свойствамъ угля и 

окруж аю щ ихъ его песчаниковъ, которые явно не- 

сутъ на себѣ признаки измѣненія, происш едш аго, 

вѣроятно, отъ близъ лежаіцихъ гюрФировыхъ толщ ъ. 

ПорФ иръ этотъ имвегъ желтовато-сѣрый цвѣ.тъ- онъ  

до того твердъ, что переходитъ въ роговой камень,



въ которомъ едва аамѣтны ме.ікіе кристаллы поле* 

ваго шпата. Мѣстами, порфиръ этотъ скважистъ и 

содераш ть обломки поеторош ш хъ породъ.

Отъ равиішы, въ когорой лежитъ угольный прі-

нскъ, начинаются Баянъ-Аульскія горы. Онѣ обра-

эую гъ небольш ой отдѣлыіый кряжъ, или, лучше

сказать, отдѣлі.ную группу горъ, простираюіцуюся

верстъ па 2 0  или 3 0  по иаправленію отъ ю го-за-

пада къ сѣверо-воетоку. Баянъ-Аульскія горы далеко

превоеходятъ выеотою своею тѣ незиачительныя

возвышенія, которыя въ этой части Еиргизской сте»

пи, въ разныхъ наиравленіяхъ, поднимаются изъ

степной равнины. Горы эти отличаются ещ е и лѣ-

сомъ, который покрываетъ ихъ отклоны. П орфііры ,

образую щ іе предгорія Баянъ-Аульскаго кряжа, вер-
стахъ въ няти отъ П риказа, смъняются гранитами.

П о  дорогѣ изъ Чакчанскаго пикета, возлѣ самыхъ

гранитовъ, видѣнъ ещ с порфиръ, заключающій., въ

плотной синевато-сѣрой эвритовой массѣ, мелкіе кри-

сталлы свѣтло-сѣраго иолеваго шпата. Баянь-Ауль-

скіе граниты, по виду своему, очень разнообразньц

иногда они мелко-зерннсты и въ нихъ кристаллы

бѣлаго и красиоватаго полеваго шпата гіеремѣшаны

съ зернами кварца, и содержатъ небольш ія листоч-

ки зеленовато-черной слюды, либо роговую обманку;

въ другихъ мѣстахъ, въ мслко-зериистомъ гранитѣ,

несодержащ емъ слюды, разсѣяны ещ е крупные кри-

сталлы красноватаго полсваго нш ата и зсрна свѣтло- 
Г п ри . Ж урн. Кп. V III. 1845. 2
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сѣраго кварца. "Гораздо обыкповениѣс граниты, обра- 

зованные изь отдѣльныхъ, довольно крупныхъ, кри- 

сталловъ бѣлаго полеваго шпата и зереиъ сѣраго  

кварца^ мелкіе листочки слю ды  въ нихъ очснь рѣд- 

ки. Этотъ гранитъ удобно разруш ается и образуетъ  

дресву, на которой охотно произрастаетъ сосна и 

другія хвойныя деревья, столь рѣдкія вь К иргиз- 

ской степи. Впрочемъ разруш еніе дѣйствустъ не 

одинако на здѣш ній гранитъ: на углахъ и краяхъ

гранитныхъ массъ и по краямъ трсіцинъ, которыми 

онѣ разсѣчены , порода разруш ается гораздо удобнѣе; 

отъ этого гранитныя скалы принимаютъ чрезвычай- 

но странные и живописные вндьц иногда онѣ ка- 

яіутся образованными нзъ отдѣльныхъ пластовъ, ко- 

торы е безпорядочно лежатъ одинъ на другомъ, въ 

другомъ мѣстѣ огромны е неправилыіые кругляки 

гранитовъ нагромождены  другъ на друга, такъ что 

ниж ніе камни едва подпираю тъ верхніе В ообіце  

Баянъ-Аульскіе граниты, и по составу своему, и по 

виду горъ , чрезвычайно сходствуютъ съ гранитами  

окрестностей Колыванскаго озера и другихъ мѣстъ 

Алтайскаго округа.

П орф иры , окруж аю іціе Баянъ-Аульскіе граниты  

съ сѣверной стороны,* находятся гакяіе у восточна- 

го отклона этихъ горъ. П о  направленію къ Кы зы лъ- 

Т ау, групгіѣ горъ, идуіцей верстахъ въ 5 0  парал- 

лельно съ Баянъ-Аульскимъ кряж ем ъ, порФиры эти  

представляю тъ чрезвычайно разнообразны я видоиз-
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мѣнснія. Онн составляютъ пебольш ія, обнаженныя, 

скалистыя возвышенія, у подошвы которыхъ иногда 

вндны осадочныя слоистыя породы. Такимъ обра- 

аомъ, въ слѣдъ за порфирами, окружаюгцими Ба- 

янъ-Аульскій гранигъ, видны обнаженія сѣраго мел» 

ко-зсрннстаго кварцеватаго песчаника, похожаго на 

породу, въ которой заключено Баянъ-Аульское у- 

гольное мѣсторол«деиіе. Далѣе къ Кызылъ-Тау, не 

доѣзніая урочищ а Испснымъ, встрвчается плотный, 

чериый известнякъ, несодержащ ій окаменѣлостей. 

Кератитовая масса здѣш нихъ порфировъ имѣетъ ли- 

бо сѣрый, лйбо красноватый, либо темный цвѣтъ. 

Сѣрые порфнры заключаютъ весьма мелкіе кристал- 

лы полеваго шпата; въ нихъ бываютъ иногда не- 

больш ія нустоты, несодержащ ія постороннихъ ми- 

нераловъ; лорфиры красные и темные заключаютъ  

кристаллы свѣтлаго полеваго шпата и оттого при- 

нимаютъ вссьма красивый видъ. Всѣ они разсѣчены  

по разнымъ направленіямъ трещинами, которыя ино- 

гда- имѣютъ такую правильность, что масса порфіі- 

ра представляетъ нѣкоторое подобіе напластоваиія. 

П ри урочищ ѣ Испенымъ нѣсколько неболыпихъ  

озсръ, изъ которыхъ берутъ свое начало ручьи, еос- 

диняю щ іеся ниже въ рѣчку Испенымъ, раздѣлены  

невысокими грлдами порфировъ и мипдальнаго кам- 

ня. П ослѣднія въ темной долеритовой масеѣ своей 

заключаютъ нсправнлыіыя полости или соверш сн-
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н о  пустыя, или и а п о л н о н н ы я  ЗСМЛИСТЬІМ Ъ н з в с с т к о -  

в ы м ъ  ш п а т о м ъ .

Огъ И спенымъ порфировые холмы простираются  

на сѣверо-востокъ, гіараллелыю съ горами Кызылъ- 

Тау; и здѣсь красные кератитовые порфиры переме- 

ж аю тся съ порфирами черными, похожими на ауги- 

товые. Верстахъ въ 1 0  отъ И сиены мъ, иереѣхавш и  

чрезъ одинъ изъ порфировыхъ отроговъ Кызылъ- 

Тау, въ ночвѣ видны обиаж енія песчаника, но вско- 

рѣ за нимъ опять показываются порфиры, образую - 

щ іе невысокіе холмы. Въ одной изъ такихъ горъ  

видны слѣды Ч удскихъ рабогъ: разносъ въ нѣсколь- 

ко саж енъ длиною  и ш ириною  идетъ внизъ по от« 

клону горы; онъ весь почти засыпанъ обломкамн 

порФира и кварца, плотнаго или разъѣденнаго, на- 

полненнаго желѣзными охрами. Вѣроятно, подъ эти- 

ми обломками скрываегся жила, бывшая предмстомъ  

разработки; идущ іс отъ нея кварцевые проишлки вн- 

дны и на поверхности горы. М ѣсторож деніе зто заклю - 

чено въ свътломъ кератитовомъ брекчіевидномъ пор- 

Фирѣ, весьма похо;ксмъ на иорфиръ Риддерскаго руд- 

ника, съ которілмъ оно сходствуетъ и по руднымъ по- 

родамъ, и даж е по наружиому виду горы. К уски квар- 

ца, проникнутаго ж елѣзною  охрою , взятые нзъ здѣ- 

ш няго отвала, оказались по пробамх» въ \  золотни- 

ка серебра. Саженяхъ во 1 0 0  за этою  гор ою , на 

ходится другая сопка, заклю чаю щ ая мѣдный пріискъ  

Ю салы. Здѣсь темный, красноватосѣрый эвриговый
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порфиръ, несодержащ ій крнсгалловъ, и вссыма пс- 

хожій на иороду Аннинскаго пріиска, образуетъ не« 

большой огдъльный холмъ, перерѣзаиный двумя па- 

раллелыіыми рудными полосами. Иастоящ ихъ жилъ 

въ немъ не видио, потому что мѣдныя лазурь и зе- 

лень, составляющія рудоносность пріиска, заключсны, 

въ видѣ примазокъ, въ трещинахъ того же самаго 

порфира, изъ котораго состоитъ вся гора. Обѣ ру- 

доносныя порфировыя полосы имѣютъ по одному ар- 

шнну ширины; гіромежутокъ въ 5 или 1 0  саженъ  

раздѣляетъ ихъ между собою . Моліетъ быть, на из- 

вѣстиой глубинв, обѣ эти полосы соединятся и вмѣ- 

сто нхъ встрѣчено будетъ настоящ ее жильное мѣ- 

сгорожденіе. П ріискъ Ю салы вовсе не развѣданъ; нѣ- 

которые куски его содержатъ до 8 фунтовъ мѣди.

Къ юго-востокѵ отъ Исгіенымъ, по дорогѣ, иду- 

щ ей чрезъ горы Кызылъ-Тау, порфировые холмы 

продолжаются ещ е версгъ на пять; далѣе начииает- 

ся уже гранитъ, соверш енно одинаковый, и по со- 

ставу своему, и по наружному виду горъ, съ грани- 

томъ Баянъ-Аульскимъ. Толстые слои наносовъ, по- 

крывающіе почву въ долинахъ Кызылъ-Таускнхъ горъ, 

скрываютъ всѣ обнаж енія, и потому нельзя было 

опредѣлить, какая порода преимуществуетъ въ глав- 

і і ы х ъ  возвышенностяхъ Кызылъ-Тау, порфиръ или 

гранитъ. Впрочемъ кажется, что граниты болѣе раз- 

виты иа сѣверовосточномъ отклонѣ Кызылъ-Тау, а 

средииу его и юго-западный отклонъ составляюгъ



преимущ ественно порфиры. Такимъ образом ъ, прп  
самомъ подъемѣ на отлогую , наносами покрытую , 

возвы ш енность, составляю щ ую  хребетъ Кы зы лъ-Тау, 

видны порфиры и та ж е порода встрѣчается въ са- 

момъ первомъ логу, въ который спускаются съ хреб-  

та. Здѣ ш ніе эвіэитовые порфиры, переходящ іе въ 

глинянокаменные, заклю чаю тъ, въ темнокрасной мас- 

сѣ своей, мслкіе кристаллы бѣлаго полеваго щпата; 

одни изъ этихъ кристалловъ сохранили ещ е стекло- 

ватый блескъ, другіе вывѣтрѣли и обрагились въ 

бѣлыя тусклыя и рыхлыя зерна. Обломки иосторон- 

нихъ породъ, а также обломки того ж е иорфира, 

заклю ченны е въ К ы зы лъ-Тауской порфировой массѣ, 

придаю тъ ей видъ брекчіи.

ІО го-восточны й отклонъ Кы зы лъ-Тау такж е по-  

крытъ наносами, какъ и его верш ины, и потому ма- 

ло представляетъ обнаж еній. Въ нихъ видны тѣ ж е  

самые порфиры, какіе оітисаны выше. П орода  эта  

составллетъ также возвы ш енія, ограничиваю щ ія Учь- 

Булакскую долину, которая съ ю го-восточнаго откло- 

на Кы зы лъ-Тау спускается къ долинѣ рѣчки Т ю н -  

дюка, В прочем ъ У чь-Булакскій порфиръ, въ нѣкото- 

ры хъ мѣстахъ, рѣзко отличается отъ порфировъ К ы - 

зылъ-Тауд иногда онъ имѣетъ плотную зелеиовато-сѣ- 

рую  массу, въ которой видны обломки яшмы разныхъ  

цвѣтовъ} мелкіе, блестящ іе кристаллы стекловатаго 

полеваго ш пата, разсѣянны е въ этомъ порф ирѣ, уно» 

добляю тъ его трахитовымъ порФирамъ Венгріи,
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Берсга рѣчки Тюндюка, нижс горъ Ку, состоятъ  

изъ глинистаго сланца, зсленоватосѣраго цвъта. Въ 

эгомъ мѣстѣ Тюндюкъ такъ уже богатъ водою, что 

нс пересыхастъ и осенькц на немъ Г. П оповъ усгро- 

иэъ свой п.іавилсннын заводъ. Мѣсто для завода вы- 

брано Г. Поповымъ у сѣверо-западной подошвы горъ  

»Ѵ, гдѣ долнна Тюндюка съуживается сими горами 

и возвышсниостями, ограничивающими правый ея 

берегъ. Горы Ку, подобно Баянъ-Аульскимъ, обра- 

зую тъ отдѣльную гряду гранитиыхъ возвышеній, вы- 
соко подннмающуюся надъ окрестными холмамн и 

горами. Возвышенія эти идутъ отъ ю го-запада къ 

сѣверо-востоку, почти пара.ілельно съ горами Кмзылъ- 

Тау и Баянъ-Аульскими. Глинистый сланецъ, показы-

вающтйся сначала по западной отногѣ Тюндюка, окру-
*

жаетъ Ку съ сѣверной и восточной сторонъ. Н а сѣ- 

верпой оконечности Кускихъ горъ, между глинистымъ 

сланцемъ и гранитомъ, лежатъ огромныя мѣсторо- 

жденія яшмы. П орода эта имѣетъ зеленый и крас- 

ный цвѣта различныхъ оттѣнковъ; слои ея весьма 

толстьц трехцины, разсѣкающ ія породу, незначитель- 

ны, и очень вѣроятно, что здѣсь можно открыть та- 

кія каменоломни, которыя будутъ давать глыбы яшмъ 

огромной величины.

Гранитъ Кускихъ горъ представляетъ также мно- 

го вндоизмѣиеній, какъ и граниты другихъ мѣстъ 

Киргизской степи. И ногда онъ образованъ изъ мсл- 

кихъ зсренъ красиоватаго полеваго шпата, свѣтло-



сѣраго кварца, и мелкихъ листочковъ черной слюдьц 

въ другихъ мѣстахъ, тотъ ж е самый гранитъ, еодер- 

житъ сщ е отдѣльные кристаллы полеваго піпата, 

отъ чего порода переходитъ въ гранитъ порФировид- 

ный; иногда опягь мелкіе кристаллы полеваго шпата 

свѣтлаго, почти бѣлаго, цвѣта, такъ тѣсно соединены, 

съ едва примѣтными для глаза, кварцевыми зернами, 

что порода, прй соверш енномъ отсутствіи слюды, 

переходитъ въ бѣлый камень. Кускіе граниты обра- 

зую тъ такія ж е живописиыя скалы, какъ и Баянъ- 

Аульскіе; здѣсь да;ке Форма скалѣ ещ е красивѣе и 

разнообразнѣе, потому что К ускій грапитъ раздѣляег- 

ся трещ инами на тонкіе, правильные слои. П орода  

эта до  такой степени обладаетъ этою  слоеватостію , 

что, издали, нѣкоторы я скалы скорѣе мо;кно принять 

за правильно напластоваиные осадочиыя породьг, 

Слоеватости здѣш няго гранита много способствую тъ  

добы чѣ камня, и потому порода эта въ здѣш ннхъ  

мѣстахъ представляетъ самый прочны й и удобны ц  

строительный матеріялъ.

Глиняные сланцы, окруж аю іціе К ускій гранитъ съ  

восточной стороны , прикасаясь къ нему., становятся  

гораздо тверж е, и переходятъ въ сланцы кремнистые. 

Такая порода видна по правому берегу ключа, впа- 

даю щ аго въ Т ю ндю къ, съ лѣвой стороны , верстахъ  

въ 2  ниж с завода. О тсю да ;ке начинаю тся порфи- 

ровыя горы , которы я идутъ между Кускими грани- 

тами и Т ю ндю ком ъ, и стѣснню тъ долину этой рѣч-



ки сь лѣвой стороны. Въ этихъ горахъ, между пор- 

Фиромъ и гранитомъ, сланцы развиты весьма незна- 

чительно, и притомъ, вблизи этихъ плутоиическихъ 

породъ, они лишаются правилыюй слоеватости, дѣ- 

лаются тверже и псреходятъ въ роговикъ. Выше 

завода, гдѣ оканчнваются порфировыя возвышенія, и 

долнпа Тюндюка снова разш иряется, опять показы- 

ваются сланцьь а верстахъ въ семи оть завода, на- 
ходится известнякъ плотный, темносѣрый, раздѣлен- 

ный на толстые слои, и содержащ ій огромное коли- 

чество отпсчатковъ теребратулитовъ, спириФеровъ и 

обломки эикринитовыхъ стеблей. Известняки нахо- 

дятся на правомъ берегу Тюндюка, выше завода, а 

сланцы встрѣчаются и выше и ниже его. Долина 

Тюндюка, стѣсняемая у завода съ обѣихъ сторонъ  

порФііровыми горами, возлѣ самой рѣчки, предста- 

вляетъ нѣсколько обнаженій яшиъ; налѣвомъ бере- 

гу Тюндюка, возлѣ самой заводской плотины, видны 

скалы плотной зсленоватосѣрой яшмы, пласты кото- 

рой падаютъ къ западу и юго-западу; яшма тсмно- 

краснаго цвѣта образустъ ближайш ія скалы праваго 

берсга рѣчки, за которыми уж с начинаются обна- 

женія порфировъ. Весьма толстые и правилыіыс пла- 

сгы яшмы видны на правомъ берсгу Тю ндюка, вер- 

стахъ въ иолуторыхъ ниже завода, въ томъ мѣстѣ, 

гдѣ оканчиваются возвышепія, стѣснявшія еъ пра- 

вой сгороны долииу, и гдѣ она снова разшнряется-

ІІорФііры обоихь бсрсговъ Тюндюка чрсзвычайно



разнообразны: въ заводской сопкѣ, которая поднн- 

мается на лѣвомъ берегу рѣчки, и господствуетъ надъ  

всею долиною , кератитовый пороиръ заключастъ, 

въ черной, нѣсколько красноватой массѣ, мелкіе 

кристаллы свѣтлокраснаго полеваго шгіата. П рибли- 

жаясь къ слоистымъ породамъ, порФиръ этотъ, или 

соверш енно лиш ается своихъ кристалловъ, или они 

становятся до того мелки, что едва бы ваю іъ  замѣт- 

ны для глаза; такіе плотные, тусклые, сѣроваточер- 

ные порФиры встрѣчаются на правомъ берегу Т ю н- 

дюка у завода. Близъ заводской плотины , порфиръ  

этотъ имѣетъ зелсноваточер11ый цвѣтъ, отъ чего по- 

рода сходствуетъ съ плотнымъ зеленымъ камнемъ, 

или аФанитомъ. Отсутствіе кристалловъ въ порфирѣ  

и изм ѣиенія , которы я иретерпѣваю тъ сланцы въ 

прикосновеніи съ ними, производятъ такое сходство  

въ иаружномъ видѣ обѣихъ этихъ породъ, что ино- 

гда трудио бываетъ рѣш ить, принадлежитъ ли най- 

денная порода къ измѣненному сланцу, или къ пор- 

Фиру, несодерж ащ ему кристалловъ. Такая порода  

встрѣчается, напримѣръ, на лѣвомъ берегу Т ю идю - 

ка, выше устья ниж няго ключа; она имѣетъ сло- 

ж еніе плотное, изломъ нѣсколько занозисты й, цвѣтъ  

сѣры й, просвѣчиваетъ въ краяхъ, и вообщ е сход- 

ствуетъ съ роговикомъ; преслѣдуя ее вверхъ по те- 

чеиію  клю ча, въ ней показываются мелкія зерна  

магнитнаго желѣзняка и зеленой роговой обманки.

П рям ая дорога изъ Каркаралинскаго П риказа на



И ргыш скую линію выходитъ въ Ссміярскомъ Ф Ор- 

постъ. Д орога эга пролегаетъ чрезъ заводъ Г. П о-  

пова. П о  ней, до самой Иртыш ской линіи, встрв- 

чаются почти тѣ ;ке породы, которыя описаны бы- 

ли выше сего. Глинистый сланецъ, составляюіцій 

берега Тюндюка, ннже завода, верстахъ въ семи 

отъ него, смѣпяетея песчаникомъ. П орода эта обра- 

зуетъ возвышенія, находящ іяся между Тюндюкомъ и 

ключемъ, впадающимъ въ него съ правой стороны. 

Здѣш ній песчаникъ имѣетъ темнокрасный цвѣтъ; 
зерна его до того мелки, что не могутъ быть разли- 

чены простымъ глазомъ, и только мельчайшія блест- 

ки слюды придаютъ гілотной, тусклой массѣ поро- 

ды мерцаю щ ій блескъ. Песчаникъ этотъ известко- 

ватъ; слои его падаютъ круто; трещ ины, раздѣляю- 

щ ія ихъ, бываютъ иногда покрыты тонкою ііримаз- 

кою  евѣтлаго, землистаго известняка.

Ровная ш ирокая долина, слѣдующ ая за возвыше- 

ніями песчаниковъ, не представляетъ ни какихъ об- 

нажсніщ  первыя обнажеыія, когорыя встрѣчаются 

нослѣ того на пути , соетоятъ изъ порфира. Здѣеь  

начинаются неболыпія возвышенія, простираю щ ія- 

ся, повидимому, отъ ю го-запада къ сѣверо-западу. 

Возвыш енія эти соетоятъ изъ гранита, но на обо-  

ихъ отклоиахъ ихъ видны сланцы, вблизи гранита, 

вссьма твердые. Отсюда до урочищ а Карасоръ вид- 

ны обиажснія еѣраго плотнаго известняка, который 

впрочсмъ скоро онять смѣнлется слаицами, ирости-
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рающ имися до самыхъ горъ Эдрея. Н ебольш ія гра- 

нитныя возвышенія, находящ іяся при подош вѣ Эд- 

рейскихъ горъ, покрыты твердыми сланцами, пере- 

ходящ ими вь яшму. Глинистый сланецъ зеленаго 

цвѣта, соверш енно подобны й сланцу долины Т ю и -  

дюка, находится мсжду этими возвышеніямн и глав- 

ными высотами Эдрея. Сланецъ этотъ, прикасаясь 

къ граниту Эдрейскихъ горъ, такіке иереходитъ въ 

зеленую  яшму. Гранитныя горы Эдрея образую тъ  

отдѣльную группу, которая, и по составу породъ  

своихъ, и по наружному виду, сходствуетъ съ дру-  

гими гранитными возвышеиіями Киргизской степиг

Гранитъ Эдрея разсѣченъ толщами миндальнаго 

камня; эта же порода, вмѣстѣ съ порфирами, на- 

ходится на сѣверо-восточномъ отклоиѣ Эдрейскихъ  

горъ. Здѣш ніе порфиры заклю чаю тъ, въ плотной, 

темной, красновато-сѣрой массѣ своей, кристаллы  

свѣтло-желтаго полеваго ш пата. Возлѣ самыхъ обна- 

ж еній  порфира, видны толщ и долерита и долерито- 

ваго миндальнаго камня. Обѣ эти породы  предсга- 

вляютъ по виду больш ое разнообразіе: въ одномъ  

кускѣ долеритъ образованъ изъ чрезвычайно мел- 

кихь зеренъ аугита и сѣраго полеваго ш пата (ла- 

брадора?), кристалличсское слои;сніе когѳры хъ за- 

мѣтно только по мерцаю іцему блеску минераловъ; 

въ другомъ кускѣ, взятомъ возлѣ перваго, порода  

каж етса сливною, илотнрю, не имѣстъ ни какого 

блсска, н только сохраняетъ пре;кній темносѣрый



цвѣтъ; въ третьей разности темносѣрая масса поро- 

ды содержнтъ уж е мелкія зерна гыотнаго темнозе- 

ленаго талька; наконецъ, чствертаа разность пред- 

ставляетъ „настоящій долернтовый миндальный ка- 

мень, когораго неправильныя круглыя гіолости, раз- 

личной вёличины, нанолнены, либо плотиымъ тем- 

нозеленымъ талькомъ, либо бѣлымъ извесгковымъ 

ш патомъ. Вообщ е здѣш ніе долериты сходствуютъ съ 

долерптами, находящимися около Кайдаульскаго пи- 

кета; нногда минералы, наполняющ іе полосги мин- 

дальныхъ камней, вывѣтриваются и оставляютъ въ 

породѣ пусготы, отъ которыхъ она принимаетъ пу- 

зыристый видъ.

За Эдреемъ видъ степи >измѣняется; вмѣсто воз- 

вышеній, почти негірерывно слѣдовавшихъ одни за  

другими, и раздѣленныхъ долинами и логами, снова 

представляется безплодная, однообразііая равнина, по 

которой, мѣстами только, идутъ незначительныя гря- 

дообразныя возвышенія, или поднимаются уединен- 

ныс невысокіе холмы и скалистыя сопки. Чѣмъ бли- 

ж е къ И рты ш у, тѣмъ горы болѣе и болѣе пони- 

жаются; соверш енно же иечезаютъ онѣ не далѣе 

какъ въ 1 0  или 15  верстахъ огъ рѣки. Ближайш ія  

къ Эдрею горы состоятъ изъ тѣхъ же пор<і>ировъ 

и миндальныхъ камней, далѣе слѣдуетъ гранитъ, по- 

томъ снова порфиръ и опять гранитъ. Верстахъ въ 

2 0  отъ Эдрея, въ гіочвѣ дороги, вндны обнаженія  

такого ж е краснаго песчаника, который встрѣченъ
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былъ по правому берегу Тюндюка; здѣсь песчаиикъ, 

новидимому, перемеж ается съ известнякомъ; его раз- 

сѣкаютъ порфиръ и миндальный камень. П р и  уро- 

чищ ѣ Кры къ-Кутукѣ, гранитъ образуетъ весьма нс- 

высокую, отлогую гряду горъ, которая идетъ п ои е-  

регъ дороги. Отсюда опять начииается ровная степь, 

съ неболыпими порфировыми холмами и сопками. 

П ри урочищ ѣ Баш чадѣ, верстахъ въ 2 5  отъ И рты - 

ш а, находится полевокаменный порфиръ; масса его, 

или красноватосьрая, и содерж итъ кристаллы свѣт- 

ложелтаго полеваго ш пата, или темнокрасная, съ кри- 

сталлами сввтлаго полеваго ш пата, или' желтовато- 

сѣрая, съ мелкими кристаллами темнозеленой рого- 

вой обманки и свѣтлокраснаго полеваго шпата. Н е-  

больш іе холмы порфира представляютъ послѣднія  

обнаж енія горнокамеііныхъ породъ передъ И рты - 

ш емъ; далѣе идетъ соверш енно ровная степь, а за  

нею  долины ръки.

Излояхенный мною пѳверхностны й, неполный  

очеркъ гсогностическаго строенія сѣверо-восточной  

части Киргизской степи, конечно недостаточенъ, что- 

бы сдѣлать по немь безош ибочиое заклю ченіе о т ѣ х ъ  

Формаціяхъ, которы я входятъ въ составъ здѣш ней  

почвы. О собенно затруднительно опредѣленіе породъ  

осадочны хъ, въ которы хъ такъ рѣдко встрѣчаю т- 

ся остатки органическихъ тѣлъ. М ы видѣли, что  

осадочны я породы  предсгавляю тъ и гораздо менѣе 

обнаж еній , нежели плутоническія и метаморфическія,
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ію , безъ еомнѣпія, это происходнтъ не отъ недостат- 

ка ихъ, а отъ того, что породы огненнаго образова- 

нія, поднимаясь изъ слоистыхъ, или въ видѣ отдѣль- 

і і ы х ъ  горъ, или въ видѣ грядообразныхъ возвышеній, 

и уединенныхъ сопокъ и скалъ, скорѣе обращ аю гъ  

на себя вниманге, и при томъ, обладая значительною  

твердостію , болѣе породъ осадочныхъ, противятся 

разруш енію , и потому менѣе покрыты наиосами- 
Ч то слоистыя породы занимаюгъ въ стспи огром- 

ныя пространства, и составляютъ основаиіе почвы, 

только покрытыя наносами, доказагельствомъ тому 

служитъ образъ нахожденія этихъ породъ; ихъ вездѣ 

встрѣчали на отклонахъ возвыіпеній, обыкновенно 

при самой подошвѣ., между породами плутонически- 

ми, которыя были причиною поднятія ихъ пластовъ, 

и толщами наносными, закрывшими ихъ въ послѣд- 

ствіи.

Въ той части Киргизской степи, которую мнѣ 

случилось видѣть, нѣтъ ни непрерывныхъ кряжей  

горъ, ни значительныхъ водяпыхъ потоковъ. Гранит- 

ныя горы Баянъ-Аульскія, Кызылъ-Таускія, Кускія, 

Эдрейскія и другія образую тъ группы, или гряды  

горъ, неимѣющ ія между собой связи; оиѣ начииа- 

ю тся и оканчиваются самыми псзначителыіыми воз- 

вышеніями. Точно такую ;кс Форму имѣютъ порфиро* 

выя возвышенія, подннмаюіціяся въ разныхъ мѣстахъ 

изъ степной равнииы, съ тою  только разностію , что 

высота и.ѵъ далеко не достигаетъ высоты гранитныхъ
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горъ. Уеднненныя порфировыя сопки, внезапно гіоднн- 

маю щ іася нзі. равнины, разбросаны по ней, какъ ка- 

/кется, безъ всякаго порядка; наносы окружаютъ ихъ 

со всѣхъ сторонъ; и если бы степь можно бы.іо при- 

нлть за море, тогда эти отдѣльные холмы и ска.іы  

представляли бы еоверш снное подобіе острововъ, вы- 
ходящ ихъ въ разныхъ мѣстахъ, изъ его необозри- 

мой поверхности. Нельзя сказать, чтобы направленіе 

всѣхъ возвышенностей степи было одинаково; но 

главныя гругіпы горъ, повидимому, простираю тся  

отъ сѣверо-востока къ югу-западу. Рѣчки, текущ ія  

по степи, каковы: А щ иеу, И спеиымъ и прочія, только 

во время весны богаты водою; осенью  онѣ обыкио- 

венно вовсе пересыхаю тъ. Х отя  онѣ и текутъ по  

направленію къ И рты ш у, но ни одна изъ ннхъ не 

достигаетъ этой рѣкщ всѣ эти рѣчки передаю тъ свои 

горькія, солепыя воды стспнымъ озерамъ, изъ кото- 

рыхъ нѣтъ иетоковъ.

Наносы соетавляютъ единетвеииыя породы  степ- 

иой равнины, простираю щ ейся по лѣвому берегу И р -  

ты ш а, отъ Семіярска до гіервыхъ порфировыхъ об-  

наж еній Бищ ада н отъ Коряковскаго Форпоста до  

Кайдаульскаго пикета. Они же наполняю тъ огром- 

ные промсжутіш  между толщами осадочны хъ и гілу- 

тоническихъ породъ, когорыя образую тъ возвышен- 

ности степи. Н аносы  эти особегш о примѣчательны  

по множеству соленыхъ озеръ и болотъ (солончаковъ), 

когорыми покрыта степь. М ного мнѣній подано бы-
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,ю  о причинахъ образованія этихъ солсиыхъ вмѣ- 

стилінцъ. Палласъ полагаетъ, чго солопчаки стегіей 

одолжены своммъ происхождеиіемъ пластамъ камен- 

пой солн, скрыгымъ подъ наносами степной равни- 

ны; но какъ объяснить этимъ способомъ иахожде- 

ніе солсиыхъ озеръ на почвахъ, образованіс кото- 

рыхъ очсвидно древнѣе тѣхъ Формацій, когорымъ  

свойственны мѣсторожденія камснной соли? М нѣніе 

Эверсмана объ этомъ предметѣ едва ли не самое 

вѣроятное: онъ полагаетъ, что солончаки степей  

суть изсохніія вмѣстилиіца морскихъ водъ, оставших- 

ся на поверхности подлѣ образованія суши изъ мор- 

скаго диа. Дѣйствнтелыю, всѣ солончаки и соленыя 

озера занимаштъ ннзш ія части огромныхъ плоскихъ  

котловинъ, соверш енно запертыхъ со веѣхъ сторонъ, 

едва примѣтными возвышсніями. Эти котлообразныя 

вмѣстилнща могли удержать морскую воду; иснаря- 

ясь, она оставила густые растворы солсй, или даж е  

еухую  соль. Чѣмъ обнш рнѣе котловина, тѣмъ зна- 

чительнѣе находящ ееся въ нсй озеро. Смотря по 

притоку въ пего воды нзъ рѣкъ и клгочей, или по 

количеству дож дей, а также но температурѣ време- 

ии года, объсмъ озсра увеличивается или умепьшает- 

ея, а съ тѣмъ вмѣстѣ степень густоты его разсо.іа  

и осадка соли; но количество ея, если только соль 

нс добываютъ изъ озера, будетъ всегда постоянпо, 

и бо  озера эти нс имѣютъ ни какихъ истоковъ и 

убыль воды въ пихъ происходитъ, только отъ испа- 

Горп. Ж урн . К п . V III. 18/45 3
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ренія. Каковъ бы ни бы.іъ образъ гіроисхогкдснія 

степной соли, но она находится въ болыиемъ, или 

меныпемъ количествѣ, не только въ солончакахъ и 

озерахъ, но даж е во всѣхъ степныхъ рѣчкахъ, и отъ  

этого вода ихъ обыкновенно не годигся для употре- 

бленія въ пнщу.

Мы видѣли, что въ Тальдыкульскомъ и Сарыкуль- 

скомъ пріискахъ каменный уголь лежитъ непосред- 

ственно подъ наносными породами; пласты его по- 

чти соверш енно горизонтальны и перемежаю тея съ  

глиною, пескомъ и песчаникомъ. Этотъ образъ  на- 

хож денія угля, равно и самое свойство его, скорѣе 

заставляютъ отиести мѣсторогкденія эгого мипсрала 

къ Формаціи буроугольной, неягели собственно къ 

толщамъ каменноугольнымъ. М нѣніе это ещ е болѣе 

подтверж даю гъ мѣсторождемія настояіцихъ лигііи- 

товъ, найденныя при урочищ ахъ К арасорв и Х у-  

дайкулѣ, легкаіцихъ на сѣверъ отъ Тайдыкульскаго 

пріиска. Я  не имѣлъ случая видѣть этихъ мѣсторо- 

ж деній, но, по доставленнымъ оттуда образцамъ по- 

родъ , и свѣдѣніямъ объ ихъ нахожденіи, полагать 

долж ію , что эти два пріиска, по геогностическому  

ихъ полож енію , должны быть соверш еіш о еходны  

съ Тайдыкульскимъ и Сарыкульскимъ. Въ К арасорѣ, 

подъ наносною  почвою , въ глинѣ синеватаго цвѣта, 

лежитъ слой бураго лигнита отъ 4  верш ковъ до 4- 

арш ина толщ иною ; въ Худайкульскомъ пріискѣ та 

ж е глина заклю чаетъ, на глубинѣ 1 саж ени, слой,
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вт. 2  всрпіка толщ ш іою , бураго лигнита, совсршен* 

но сохранивш аго вндъ и сложеніе дерева. М ѣсторо- 

ждеміе это гіримѣчателыю еіце и нотому, что въ 

исмъ, между кусками угля, находимы были неболь- 

ш ія зерна янтаря. Ч то касается до другихъ уголь- 

ныхъ п])інсковь степи, какъ напримѣръ М аукобен- 

скаго, и въ особенности Баянъ-Аульскаго, въ кото- 

ромъ, очевндно, пласты угля образовались прежде  

толщ ъ порфііровыхъ, отъ вліянія которыхъ оии пре- 

термѣли такое значительное измѣненіе; то , можегъ  

бы ть, мѣсторожденія эти должны быть отнесены къ 

Формаціямъ древнѣйщимъ въ сравненіи съ буро- 

угольною. Вогіросъ этотъ можетъ разрѣш иться не 

притакомъ поверхностномъ обзорѣ, какой я успѣлъ  

сдвлать эгимъ пріискамъ, и тогда только, если ная- 

дены будутъ явственные слѣды растеній, которыѵъ 

мнѣ не удалось найти.

Н ахож деніе угля въ степи составляетъ вссьма ва- 

жное открытіе. П равда, что болы пая часть пластовъ 

эгого горючаго матеріяла, открытыхъ по настоящ се 

время, дастъ уголь, или мало смолистый, не снска- 

ю щ ійся въ коксь, или заключающ ій болы пое коли- 

чество зольц по свойства эти дѣлаютъ его мало год- 

нымъ только для металлургическихъ работъ и ие пре- 

пятствуіотъ употребленію  на отопленіе и даж е на 

нѣкоторыя техническія работы.

Для кочевыхъ обитателей стени, обрѣтеніе угля 

будетъ истиннымъ богатствомъ, еели вспомнить, ка-
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кимъ скудиымъ горючимъ матсріяломъ оіш ныпѣ 

пользуются и какймъ бѣдствіямъ подвергаю гся въ 

сііѣжпыя холодныя зимы въ этой, бѣдной лѣсами, 

сторонѣ. Н ѣтъ сомнѣнія, ч г о  кромѣ открытыхъ ІІО 

это время 7  или 8 угольныхъ пріисковъ, эта часть 

Киргизской степи заключаетъ много другихъ мѣсто- 

рож деній этого полезнаго мииерала; равмымъ обра- 

зомъ каж дмй изъ нынѣш нихъ пріисковъ состоитъ, 

вѣроятио, не изъ одного только угольнаго п.іаста; но 

заключаетъ ихъ, на извѣстиой глубинѣ, нѣсколько, 

какъ то подтверждаетъ пріискъ Тальдыкульскій, въ 

когоромъ найдены 8 плаетовъ, на глубинѣ 7  саженъ. 
•Тегко можетъ статься, что при больш емъ углѵб.іе- 

ніи размѣры уголыіыхъ пластовъ увеличатся, и са- 

мое количество угля измѣнится въ выгодную сто- 

рону; но чтобы предполож енія эти могли огірав- 

даться, для того надобно предпринять гіравильные 

поиеки, которыхъ до  этой поры  въ степн произво- 

дпмо не было. Развѣдка буромъ въ этомъ случаѣ бу« 

детъ самою  полезною , потому чго, кромѣ уголыіыхъ  

пластовъ, сю  можно надѣяться открыть и артезій- 

скіе колодцы , которы е, снабдивъ степь свѣж ею  прѣ- 

сною  водою , оживятъ и обитателей степи и самую  

степную  природу.

О предѣленіе осадочны хъ породъ, леж аіцихъ ниже  

угольной Формаціи, также вссьма затруднительно, и 

п о недоетатку наблю деній , и по малому нахож денію  

въ нихъ остатковъ оргаиическихъ тѣлъ. Судя по



оклменѣлостямъ, закліоченпымъ въ извсстнякь лѣва- 

го берега рѣчки Тюндюка, выше завода Г. П опова, 

ііорода эта, кажется, должна быть отнесена къ всрх- 

нимъ слоямъ силурійской систсмы; вѣроятно, къ той 

же эпохѣ принадлежать глиняные еланцы окрест- 

ностей завода и другихъ, описанныхъ мною, мѣстъ; 

чго жс касается до пссчаниковъ, которыс не имѣютъ  

прямой связи съ каменноугольными мѣсторожденія- 

ми, то время образованія этихъ породъ должно  

остаться ііеонрёдѣлеішымъ, потому что въ нихъ не 

найдено остатковъ органическихъ тѣлъ, и не откры- 

то пи какой связи между нимн и прочими осадоч- 

і і ы м и  породами.

И зъ породъ гыутоническихъ, гранигы, безъ со- 

мнънія, составляютъ первое поднятіе кристалличс- 

скихъ толщъ; въ этой частн Киргизской степи, они, 

какъ уяіс сказано, занимаютъ главныя высоты здѣ- 

ш ш іхъ горъ, и также образую гъ небольш ія, кря- 

жамъ подобііы я, возвышенности, едва подиимающ ія- 

ся изъ стегшой равнины. ІІе смот[>я на разнообра- 

зіе грапитовъ Киргизской степи, мояшо ещ е пола- 

гать, что всѣ они одііовременнаго образованія; но 

вссьма сомпнтелыю, чтобы всѣ здѣш нія порфировыя 

толщи гіринадлежали къ одной Формаціи. Мы ви- 

дѣли, какъ многоразличиы ихъ видоизмѣненія; на- 

чнмая отъ норфира роговокаменнаго, іюрода эта 

представляетъ великое число разностей кератитовыхъ, 

евритовыхъ и глнпянокамсішыхъ порфировъ; долс-
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риты и долеритовые мнидальные камші, вѣроятно, 

составляютъ гю слѣднія, новѣйш ія видоизмѣненія 

всѣхъ этихъ нлутоническихъ породъ, которыя, впро- 

чемъ, столь тѣено связаны между собою , что раз- 

дѣлить ихъ на особы я Формаціи могкно будетъ толь- 

ко послѣ самыхъ тіцательныхъ наблюдсмій.

Судя по всѣмъ породам ъ, нанденнымъ въ Кир- 

гйзкой степи, и въ оеобенности по толщ амъ илуто- 

ническимъ и по измѣненіямъ, которыя онѣ произ- 

водятъ въ породахъ осадочны хъ, геогностическое 

строеніе сѣверовосточной часги стегш Нмѣетъ рази- 

тельное сходство съ округомъ Алтайскимъ. ІІо  види- 

мому, однѣ и тѣ гке осадочны я породы  покрывали 

почвы этихъ двухъ округовъ, и однѣ и тѣ гке при- 

ч и і і ы  произвели въ нихъ измѣненія, въ слѣдствіе 

которы хъ оба округа ириняли настоящ ій свой видъ; 

но ещ е болѣе обращ аетъ на еебя вниманіе сходство 

рудныхъ м ѣсторож деній Алтайскихъ съ тѣми, ко- 

торыя пайдены въ степи. Сходство это не ограни- 

чивается видомъ и минера.іьнымъ составомъ руд- 

пыхъ мѣсторогкденій степи, но распростирается и на 

породы , которы я, или, раключаютъ непоередственно  

рудиыя массы, или, ио сосѣдству и отнош снію  сво- 

ему къ нимъ, должны были имѣть вліяніс иа ихъ  

образованіе, Такимъ образомъ порФиры, участіе ко- 

торы хъ въ образованіи Алтайскихъ рудныхъ толщ ъ  

не подлеж итъ сомнѣнію , въ стени, или заклю чаю тъ  

Ііеію средственно рудныя массы, или паходятся вт,



прнкосновсніи съ Ш Ш ІІ. Всс это всдетъ къ заклю- 

ченію, что здѣсь, можетъ быть, находятся такія ;ке 

рудііыя богатетва, какъ и вь Алтайскомъ округѣ. Я  

имѣлъ елучай видѣть только нѣсколько незначи- 

тельнычъ пріисковъ Г. П опова; тѣ, въ которыхъ  

пронзводится главная добыча свинцово-ссребряныхъ  

рудъ, лежатъ гораздо ю ж нѣе завода, близъ границъ  

Каркаралинскаго округа. И зъ  ннхъ два пріиска: Б о-  

гословекій, или Биркарннскій, и Бишчекинскій за- 

с.іуживаютъ особеимаго вниманія; для ихъ рудъ, и 

особенно для перваго, собственно и устроенъ сере- 

бросвинцовый заводъ Г. П опова. Н е видавши этихъ  

пріисковъ, я могу судить о рудахъ ихъ только по  

образц ім ъ , доставленнымъ въ заводъ. Судя по раз- 

сказамъ, Богословское мъсторожденіе должно состав- 

лять огромную пластовую жилу, заключенную въ 

глиняномъ сланцѣ, падаю щ ую  вссьма полого. Въ  

верхней части мѣсторож денія, бѣлая свинцовая руда 

и свннцовая охра, съ незначительною прнмѣсыо 

мѣдной сиии и зелени, заключсна нли въ сѣромъ  

роговикѣ, или въ разруш енномъ глиняномъ сланцѣ, 

или иаконецъ въ желтобурой желѣзистой глинѣ. Весь- 

ма примѣчательно, что, почти во всѣхъ видоизмѣнс- 

ніяхъ Богословскихъ рудъ, бѣлая свинцовая руда на- 

ходится въ видѣ правильныхъ прослойковъ, ТОЛІЦИ- 

ною  въ одну нли двѣ линіи, раздѣленныхъ столь же  

тонкимн и правилыіыми прослойками роговика, елан-



ц а ,  или глины (*). Богословскія Р У Д Ы  содергкатъ отъ  

4  до  2 4  золотниковъ серебра, и отъ 6 до 1 7  а>ун- 

товъ свинца въ пудѣ. Руды н и я і н и х ъ  ярусовъ мѣ- 

сторож денія  отличны ѳтъ верхнихъ: онѣ представ- 

ляю тъ столь тѣсную  смѣсь свинцовато блеска, цин- 
ковон обмапки, роговика, или кварца, что руда ка- 

ж ется однимъ сплош нымъ минераломъ темносѣраго 

цвѣта, который впрочемъ сохраняетъ слоеватость, 

отличаю щ ую  руды всрхней части пріиска. Богослов- 

скія сѣ[)нистыя руды содеряіатъ въ пудѣ до 2 - | зо -  

лотника серебра, и до 13-|- Фунта свинца. Работы  

этого рудника столь значительны, что къ 1 8 4 5  году  

считалось при м ѣсторож деніи болѣе 6 0 0 ,0 0 0  гіудавъ 

руды.

(*) Одііа разиость Богословской руды была изслѣдована. Оиа 
представллла слоистѵю смѣсь сѣраго углекислаго свиица 
съ роговикомь; въ исмиогихъ мѣстахъ руда покрыта бы- 
ла примазкою мѣдной эеленн. Кусочикъ руды, гіогружен- 
иый въ слабую уксуспую кислоту, сахрапилъ свой видъ, 
хотя весь свииецъ и мѣдь растворились, и руда приняла 
Форму скелета, въ которомъ роговой камеііь разсѣченъ 
былъ полостьми, заступившими мѣсто бѣлой свиицовой 
руды, Руда, раствореииая вь азотной кислотѣ, оставля- 
етъ 5 5 , иерастворимаго осадка, который, предъ паяль- 
ною трубкою, оказываетъ свойства почти чистой кремни- 
стой зелеии; нзъ раствора осааідается Й8,8°_ сѣрнокислаго 
свипца, что соотвѣтствуетъ бѣлой свіінцовой руды;
слѣдовательно, кромѣ ея и роювикл, въ рудѣ иаходигся 
только 1,8я мѣдной зелени и, можетъ быть, други.чъ со- 
ставныхъ частей.
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Рудную  массу Бншчекинскаго мѣсторож денія, по 

видимому, составляетъ кварцъ; въ немъ крупно вкро- 

плснъ свшіцовый блескъ и богатый ссребромъ чср- 

ный углекислый свинецъ. Руды этого пріиска со- 

держ атъ въ пудѣ до б -̂ золотниковъ серебра и до  

2 5  Фунтовъ свинца. Биш чекинское мѣсторожденіе  

примѣчательно твмъ, что въ немъ находится особая  

разность желтой свинцовой руды, представляющая 

смвсь молибденовокислаго свинца съ хромовоки- 

слымъ. Этотъ рѣдкій минералъ встрвчастся въ видѣ 

небольш ихъ желтовато-красиычъ кубовъ, или окта- 

едровъ, имвюіцихъ сильяый масляный блескъ (*).

Существовапіе въ Киргизской стспи серебряны хъ  

и прочихъ рудъ уяіе давно извѣстно, но всѣ поиски 

ихъ произг.одились до этого времени, больш ею  ча- 

стію , въ средней и западной часгяхъ степн, лежа- 

іцпхъ около И ш има, или по лѣвую сторону этой  

рѣки, и весьма немного изслѣдованій сдѣлано въ 

восточной половинѣ степи, ближайш ей къ Алтай- 

скому заводекому округу. Въ средней и западиой  

степи экспедиціи: М аркш ейдера Германа, 1 8 1 5  года, 

Берггеш ворсна И Іангина, 1 8 1 6  года, и ГиттеііФср- 

валгера Калитѣсвскаго, въ 1 8 5 2  году, привели въ 

извѣстность нѣсколько рудныхъ пріисковъ, болѣе, 

или менѣс, благонадсжных ь; въ восточиой степи, по  

описаніямъ, извѣстны слѣдую щ іе прінски: 1) Елиса-

(■) Смотри Кеізе пасЬ сіет  Пгаі, с іет  АІІаі ипсі І е т  Каз- 
різсЬсп Мееге ѵоп Сизіаѵ Козе, часть .11, страницу 10.
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ѵ ветинскій (*), находящ ійся въ 'ЗЗй верстахъ отъ  

/  Семіярскаго Форпоста, въ вериіинахъ ръчки Дж емчи, 
впадаю щ ей въ озеро Балхаш ъ. Найденныя въ немъ 

руды содсрж атъ въ пудѣ отъ 1-і до 3 0  зояотниковъ  

серебра; онѣ состоятъ изъ свинцовой охры, бѣлой  

свинцовой руды , серебряной черни, роговаго сере- 

бра, мѣдной лазури и зелени. Кварцсвая жила, въ 

которой заключены всѣ эти минералы, по древнимъ  

па ней работамъ, опредѣлена въ длину на 2 5 0  са- 

женъ и огъ 1 до  5  саженъ въ толщину. Кромѣ сс- 

ребра, Елисаветинскія руды содерж атъ отъ Ъ до 1 2  

фунтовъ свинца и отъ 1 до 9  фунтовъ мѣди въ пудѣ. 

2) Въ 5 8  верстахъ къ сѣверо-западу отъ этого пріи- 

. /  ска, при истокахъ рѣки Н уры , въ горѣ Биш ъ-чоку, 

находится другой пріискъ, названпый М аріинскимъ. 

Здѣсь, гіо описанію , также кварцевая жила заклю ча- 

етъ бѣлую  свинцовую руду* серебристы я свинцовыя 

охры , малахитъ и мѣдную лазурь; руды содерж атъ  

отъ 1 до 1 2  золотниковъ серебра , отъ 1 до 1 0  Фун- 

товъ мѣди и отъ 1 до 1 1  фунтовъ свинца. Ъ) Въ  

•10 версТахъ къ западу отъ М аріинскаго пріиска, 

встрѣчено трстье рудное м ѣсторож деніс, назвапнос

пріискомъ Михайловскимъ; въ немъ оруденѣлый тя- 

желый інпатъ содерж итъ въ пудѣ отъ 1  до  2 -/ зо-  

лотниковъ серебра и отъ до 9 Фунтовъ свинца и мѣди- 

М ѣсторож денія  столь богатыхъ рудъ не должны

(*) Смотри описаиіе Киргизскпхъ ордъ и стеиеіі; сочннеиіе 
Г. Левшиіш, часть 1, страшіцу 168.



оставаться безъ  внияіанія; полояшвъ даж е, что со-  

дсргканіе ссребра и свинца въ нихъ преувсличено, 

онѣ все ещ е будутъ Заслуживать тщательной развѣд- 

ки, потому что имѣю щ іяся объ  нихъ свѣдѣнія, вѣ- 

роятно, основаны на однихъ поверхностныхъ осмо- 

трахъ, и могкно надвяться, правильиою развѣдкою, 

раскрыть въ этихъ гіріискахъ ещ е больш ія рудныя  

богатства. И зслѣдованіе извѣстныхъ уя:е мѣсторож де- 

ній, вѣроятно, повсдетъ къ открытію новыхъ рудныхъ  

прінсковъ, которыми восточная часть Киргизской сте- 

пи , судя по сходству ея съ Алтайскимъ округомъ, дол- 

жна быть весьма богата. Въ настоящ ее время, когда 

дѣйствую щ іе рудники Колывановоскресенскаго окру- 

га близки къ истощ енію, развѣдка въ смежныхъ съ 

нимъ частяхъ Киргизской степи была бы весьма по- 

лсзна. ІІельзя впрочсмъ не предвндѣть и важныхъ за-  

труднеиій, которыя должны  встрътиться при водво- 

реніи горнаго промысла въ этомъ краѣ. Н е говоря 

уж е о тѣхъ прспятствіяхъ, которыя должны пред-  

ставиться прн заселеніи пустынныхъ, скудно одарсн- 

ныхъ природою  мѣстъ, много найдется затрудненій  

и собственно для горнаго производства. Н едостатокъ  

лѣса на горныя крѣпи, недостатокъ тскучихъ водъ  

для прнвсденія въ движ еніе рудничныхъ маш инъ, 

удалсніс рудниковъ отъ заводовъ Колывановоскресент 

скаго округа, будутъ составлять въ этомъ случаѣ ва- 

жныа препятствія. П ослѣднсс обстоятсльство болѣс 

всѣхъ нрочихъ долж но обращ ать иа ссбя вііимаиія
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потому, что при недостаткѣ лѣса, если не найдутъ  

въ степи каменнаго угля лучшаго качества въ сра- 
вненіи съ тѣмъ, который находимъ былъ по настоя- 

щ ее время, нельзя надѣяться устроить тамъ плавилен- 

ный заводъ, который бы дѣйствовалъ удовлетвори- 

тельно въ техническомъ и хозяйственномъ отнош е- 

ніяхъ. У далсніе степныхъ рудниковъ отъ заводскаго 

округа заставитъ подвергать руды нхъ самому тщ а- 

тельному обогащ ен ію , чтобы въ сколь возможно 

меньш ей массѣ перевозить болы пее количество ме- 

талловъ.

Одни только поиски и развѣдки степныхъ пріи- 

сковъ, опредѣливъ богатство ихъ и стспень благона- 

деж ности, могутъ разрѣпіить вопросъ: будетъ ли вы- 

годно водворить въ этомъ краѣ горное ироизводство, 

не смотря на всв препятствія, которыя представля- 

ются къ тому уж е при самомъ началѣ? Разсматри- 

вая вогіросъ этотъ въ отнош еніи  къ пользѣ, кото- 

рую  горный промыселъ мо?кетъ принести всей этой  

странѣ, нельзя не согласиться, что кажется сама П ри -  

рода, отказавъ етспи въ богатствѣ раститсльномъ, 

вло;кила въ нѣдра ся богатства минеральныя, на поль- 

зу бѣдпы хъ ея ?кителей. М ож но надѣяться, что К ир- 

гизы , найдя при рудникахъ постоянную  работу, по- 

нсмногу отвыкнутъ отъ кочую щ ей жизни, заселятся  

около мѣсторо?кденій, и снискавъ способы  къ пропи- 

танію , устранятъ отъ себя т ѣ  бѣдствія крайнсй нуж - 

ды , коимъ они такъ часто подвергаю тся нынѣ.
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2.
О  ГО РН Ы Х Ъ  п о р о д а х ъ  У р л л а .

(ИзвлечеіГо изъ сочинепіл ГуставаРозе: Міпега1одізсЬ-Сео§- 
лозІізсЬе Неізе пасЬ сіегп ІІгаІ, сіет  АІІаі лпсі сіеш Каз- 

різсЬеп Мееге, 1842 года).

(Г . Поручика Кот.іяревСкаго).

Въ предстоящ емъ обзорѣ гориыя породы раздѣ* 

лены на три класса: на нептуническія, метаморфиче- 

скія и вулканическія (причисляя къ послѣднимъ и 

плутоническія). И зъ нептуническихъ породъ мы упо- 

мянемъ только о немногихъ; ибо Уралъ начинается 

собствеино тамъ, гдѣ онѣ исчезаютъ и переходятъ  

въ породы метаморФИческія. Уралъ представляетъ  

длинный и узкій, простирающ ійся по меридіану, гор- 

ныи кряжъ (*), состоящ ій изъ многихъ, довольно па- 

раллелыіыхъ отроговъ, которые не рѣдко на значитель- 

ную длину тянутся дрѵгъ подлѣ друга, потомъ по-

(*) Длипа Урлла, по мііѣпію Гумбольдта, состан.іяетъ бо.іі.е 
500 гЬограФііческихъ миль, ес.іи за южиое продо.іжепіе 
его приплть ііагорпую рлвіпшу Устыортъ, лежащую въ 
Трухмеискомъ псреш еіікЬ, между Аральскимъ и Касиій- 
скимъ морями, н сс.ш горы Новой Зем.ш считать сі.вср ■ 
пымъ его продолженіемъ. Эта д.пша равпа части Аидовъ, 
заключающ сйся между Магеллановымъ гіролнвомъ н за- 
ливомъ Арика, или всей длппѣ Европы, отъ южной око- 
ііечности Пелопоиеса до Нордъ-Капа.



перемѣнно перемежаю тся и енова появляются. Этіі 

кряжй состоятъ, больш ею  частію , изъ метамор<і>ичс- 
скихъ иластовъ, гіриподнятыхъ по параллельнымъ ли- 

ніямъ вдлканическими породамн, ихъ сопровож даю - 

щнми и прорѣзывающ ими. З а  метаморфическими по-  

родами, къ востоку и загіаду, идутъ нептуиическія пе- 

реходны я породы , состоящ ія изъ силурійскихъ и де- 

вонскихъ пластовъ^ которые не только напластовапы  

параллельно на метаморфическія породы , но и пред- 

ставляютъ такой соверш енны й переходъ въ эти п о- 

слѣднія, что самыя метаморфііческія породы  нельзя 

иначе считать, какъ за измѣпенныя переходны я.

Далѣе къ востоку, горы пониж аю тся и переходятъ  

въ степь, не покрываясь здѣсь новыми Формаціями, 

между т ѣ м ъ ' какъ эти послѣднія, на западной сто- 

ронѣ, составляютъ пространную  холмистую страну, 

которая далеко отъ Урала образуетъ  снова высогы  

во многихъ м ѣстахъ, мало уступаю щ ія сму въ 

величинѣ (*). Въ собственио такъ называемомъ У ра-

(') Въ широтѣ Екатеринбурга, близъ Гробовской (третьей 
станціи), или въ 56 верстзхъ (со вклшчепіемъ извилинъ 
дороги) къ западу отъ города, слѣдуютъ за псреходпымъ 
известиякомъ болѣе новыя Формаціи, которыя, между этоіі 
и шестой станціей— Висерской, въ Березовой и Малон го- 
рахъл чрезъ которыя проходитъ большая Сибирская до- 
рога, возвышаются до 1 ,093 и 973 Футовъ; между тѣмъ 
какъ дорога, идущая тѵтъ ио хребгу Урала, не достига- 
етъ пигдѣ болѣе 1,271 Фута высоты ііадъ морскимь уров- 
иемъ. Если бы опредѣлять грапицы Урала ііе по Фор-
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лѣ, изъ нептуническихъ породъ, вндны только новѣіі- 

шія: это бурый уголь, торфъ и россыни, сдѣлавшія- 

ся въ послѣднес время знаменитыми, пооткрытымъ  

въ ннхъ пріискамъ золота и платины.

Въ предлагаемой статьѣ будетъ сначала говорсно о 

метаморФИческихъ породахъ, потом ь о древинхъ неп- 
тупическихъ, далѣе о вулканическихъ, а наконсцъ о 

тѣхъ новѣйшихъ напластованіяхъ, о которыхъ ссй 

часъ было упомянуто.

I .  М е т а м о р ф и ч е с к і я  п о р о д ь і .

1) Слюдмный слаиецъ господствуетъ въ южномъ  

Уралѣ, п образуетъ между Міясскимъ и Златоустов- 

скимъ заводами, какъ собственно цѣпь Урала, такъ и 

отдѣльныя горныя цѣпи: Иремель, Уренгу, Таганай и 

Ю рму, изъ которыхъ поелѣдняя, по показаніямъ Гг. 

ГоФмана и Гсльмерсена, по всему своему гіротягке- 

нію, почти до источниковъ рѣки Урала, состоигъ изъ  

слюдянаго сланца. Онъ встрѣчается и въ сѣверныхъ  

отрогахъ Ю рмы, какъ напримѣръ въ Сысертскомъ 

заводѣ; ио далѣе къ сѣверу, уступаетъ, кажется, въ 

этой цѣпи мѣсто тальковому сланцу. Въ широтѣ  

Екатеринбурга, слюдяный сланецъ находится на во- 

сточной сторонѣ Урала, напримѣръ иа Токовой и 

на Больш ой Ревти. Здѣсь, какъ и вездѣ по Уралуг
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маціямъ, ію по высотѣ горъ, то бы должно было псре- 
песть предѣлъ эгого крпяіа па ту сторопу Гробовской, 
къ Биссрскому заводу.



ааа
имѣетъ оиъ параллсльное гіростираніе съ горами, а 

паденіе пласговъ его обыкновенно крутое и обращ е- 

но то къ западу, то къ востоку. Слои сго въ ма- 

ломъ размврв бываютъ изогнуты и волнисты. Слю- 

даны й сланецъ въ окрестностяхъ Златоустовскаго за- 

вода, больш ею  частію , тонко-сланцеватъ и очень изо- 

билуетъ кварцемъ; слюда въ немъ зелено-сѣрая и сѣ- 

робѣлая. Слюдяный сланецъ Сысертскаго завода, равпо 

какъ и находящ ійся по рѣкв Токовой, не такъ тонко 

сланцеватъ и менѣе изобилуетъ кварцемід слюда въ 

немъ мелко-чеш уйчатая, бурая и зеленая. Въ Ураль- 

скомъ слюдяномъ сланцѣ вообщ с заключаются очень 

часто особенны е минералы, и всего чаще краснал вена- 

са (желѣзисто-глііиоземистая). Въ горѣ Таганаѣ и въ 

другихъ мѣстахъ, въ окрсстностяхъ Златоустовскаго 

заводал равно какъ въСысертскомъ заводѣ, она замѣча- 

тельна по необы кновенной величинѣ ея кристалловъ.

Кромѣ того, находятся въ слю дяномъ сланцѣ ст а- 

сролит ъ  и кіапит ъ  иа Таганаѣ, зернистая лсагнигп- 

п а л  руЪ а  и графитпъ, къ западу отъ Златоустовскаго  

завода. О собенно жс зам вчателенъ, по вросш имъ въ 

него кристалламъ, слюдяный сланецъ по рѣкѣ Тока- 

вой, гдѣ встрѣчаю тся въ немъ и зул ірудъ , фенакит ъ, 

ссризобериллъ, ллавиковы й ш пат ъ , рут и л ъ .

Н а гранйцѣ соприкосновенія слю дянаго сланца съ 

зернистымъ известнякомъ находятся близъ Злато- 

устовскаго завода гнтъзда бураго ж елгьзняка , которыя  

и разрабаты ваю тся.



2) Роговооблктковъгй- сланець паходится, подчинен- 

пыми пластами, въ слюдяномъ слаицѣ на Урснгѣ, 

близъ Златоустовскаго завода, гдѣ въ немъ заклю- 

чаются крисгпаллы красной венисы , ліагнкт наго  и 

желгьзнаго колхединовь. Роговообманковый сланецъ 

составлястъ пласты въ зернистомъ известнякѣ въ 

Ыейвинско-Столбинскомъ, близъ Невьянскаго завода; 

ио въ самомъ большомъ распространеніи находится 

онъ съ сѣверномъ Уралѣ, имѣя тутъ тѣсную связь 

еъ діоритомъ, отъ вліянія коего на др)гіе слаіщьь 

какъ должно полагать, онъ и образовался.

5) Авапгпюринь находится большими и толстыми 

пласгами въ слюдяномъ сланцѣ, и занимаетъ, по своей 

неразрушимости и крутому положенію нластовъ, выс- 

ш ія точки, какъ въ собственно такъ называсмомъ 

Уралѣ, между Міясскимъ и Златоустовскимь завода- 

ми, такъ^ равнымъ образомъ, на Таганаѣ, Иремелѣ, 

Уренгѣ и Ю[імѣ. П о показаніямъ же Гг. ГоФмана и 

Гельмерсена, въ подобныхъ отнош еніяхъ, находится 

авантюринъ въ прочихъ частяхъ Башкирскаго Ура- 

ла. Онъ представлястъ плотную и немного слоистую  

кварцевую массу, еъ разсѣянными по пей б.іестками 

слюды, и часто переходитъ въ изобнлующ ій квар- 

цемъ слюдяный сланецъ, въ слюдистый кварцъ, въ 

птаколумитъ. Мѣстами онъ красноватъ и желтоватъ, 

и при хорош ей политурѣ, которую  онъ принимаетъ 

при ш л и ф о в к Ѣ ,  весьма годеиъ на обработку. И зъ  

него дѣлаются вазы, столовыя доскн и другія вещи.

Г орн . Ж урп. Кн. V III. Ш 5  4
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4) Гиейсъ простирастся, въ видѣ узкой пояосы, по 

аападнбй части И.іьмеискихъ горі., отъ М іясскаго  

завода до Хамбетьевой и Борзовской, что б.іизъ  

Кыштымскаго завода. Онъ тонкослоистъ, и состоитъ  

изъ бѣлаго, или тѣльноцвѣтпаго полеваго шпата, сѣ- 

роватаго и жслтобураго кварца и чсрной слюды. 

Онъ встрвчается также и въ болѣе южныхъ часгяхъ  

Урала.

5) Ш ілсцит ъ  образуетъ западный отклонъ Иль- 

менскихъ горъ, и находится здѣсь мегкду вы ш супо- 

мянутымъ гнейсомъ и гранитомъ, ограишШ ваюіцимъ 

его съ восточной стороны. Онъ состоитъ изъ бѣлаго 

полсваго іппата и сѣроватаго элсолита. Вблизи гнсй- 

са онъ явно сланцеватъ и согласно съ нимъ пла- 

стуется; но далѣе отъ него теряетъ совсрш снно свое 

сланцёватое слож еніе, и мѣстами образуетъ очопь 

крупнозериистую  породу (*). Вмѣстѣ съ таковымъ 

измѣненіемъ въ сложеніи, измѣнястся онъ и въ ми- 

иералогическомъ составѣ: элеолитъ въ немъ исчеза- 

етъ, уступая мѣсто альбиту, а иногда появляется въ 

немъ также роговая обманка и даж е кварцъ.

М іясцитъ замѣчателенъ особенно больш имъ коли- 

чествомъ, заклю чаю щ ихся въ немъ, постороннихъ ми- 

нераловъ. И зъ  нихъ въ міясцитѣ, содеряіащ емъ элео-

(") Еще не язвѣстно, къ какимъ породамъ до.іжно отнести 
міасциті>5 здѣсь причисленъ онъ къ породамъ метаморфи- 
ческимт. только іадателыю, по педостатку позпанія объ 
его свопствахъ и отіюшепіяхъ.
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лнть, встрѣчаются содалитъ, канкринитъ^ циркопъ, 

аппат ит ъ , илъліеиитъ , илавиковып ш патъ\ а въ міяс- 

цитѣ, нс содсржащ емъ элсолита, находягся: алъбитъ,

кварцъ, роговал обліанка, цирконъ^ пирохлоръ , т ит а-  

нит ъ , эсхинит ъ , уранот ант алъ , гевкипитъ , ліона- 

цит ъ , корундъ, фистацитъ.

6 )  Талъковый сланецъ находится въ южномъ У ра- 

лѣ, только подчиненнымн иластами, или въ слюдя- 

номъ сланцѣ, какъ въ ІІІиш имской горѣ, близъ Зла- 

тоустовскаго завода, или въ глинистомъ сланцѣ, какъ 

въ М іясской долинв, при Первопавловскомъ золо- 

томъ рудншгЦ но съ приближеніемъ къ среднему 

Уралу, онъ примвтно усиливается;

І\ъ  сѣверу отъ Екатсринбурга, онъ находится уже  

на самомъ гребнѣ кряжа; и начиная отъ Н иж не-Т а- 

гильскаго завода, гребень этотъ состоитъ почти 

сплоіпь изъ тальковаго сланца, и въ такомъ видѣ 

простирается эта порода до самой сѣверной части 

извѣстнаго Урала.

Сложеніс ся больш ею частію тонко-сланцсватос, 

и она состоитъ изъ больш ихъ листовъ зелсноватаго 

и желто-сѣраго талька, налегающ нхъ другъ на дру- 

га; однако мѣстами она дѣлается очень кварцеватою, 

и содержитъ даи;с больш іс пласты кварца, какъ въ 

Суховиснмскомъ пріискѣ, Бисерскомъ заводѣ и Маг- 

далинскомъ Камнѣ. И ногда, отъ примѣси иолеваго 

ш пата, получаетъ она гпейсу иодобнос строеніе,

225



какъ въ Билимбаевскомъ заводъ, къ заплД) отъ  
Екатеринбурга.

С.іучайныя гіримѣси встрѣчаются ие рѣдко и въ 

тальковомъ сланцѣ. П рекрайіы е и круиные кри- 

сталлы ж елгьзнаго блеска  находятся въ немъ въ 

Ш абровском ъ золотопеочаномъ рудникѣ; мелкіе ок- 

таедры ліагнш пнаго желтъзняка въ Билимбаевскомъ 

заводѣ (*); ромбоедры  горъкаго ш пат а  и нсболы иіе  

лнсточки желтъзнаго блеска въ Бсрсзовскихъ промы- 

слахъ, въ Верхъ-Н ейвинскомъ и Уа>алейскомъ заво- 

дахъ. Л у ги с т ы іі каліенъ, соверш енно иодобны й на- 

ходяіцемуся въ тальковомъ же сланцѣ, въ Ц иллер- 

талѣ и на Сг. Готардѣ, ветрѣчается въ Горио- 

ш итскомъ, Верхъ-Н ейвинскомъ и Кыштымскомъ за- 

водахъ, и въ П оляковекомъ рудникѣ. О собеино за- 

мѣчателенъ тальковый сланецъ ІН иш им ской горы, 

по болы иому числу встрѣчаю іцихся въ нсмъ осо- 

бенныхъ минераловъ: кромѣ ліагнит паго ж еліъзнпка , 

заклю чаю тся въ немъ: хлорош нипелъ, ж елт ая  вени~ 

са (известково-ж слѣзистая), ксант оф иллит ъ  и ггід- 

рпргилит ъ.

Желтъзистъгй горъкій ш пат ъ , содерж ащ ій ся непо-  

средственно въ тальковомъ сланцѣ, часто бываетъ  

въ разложивш емся состояніи, особенно вблизи, пе- 

ресѣкаю щ ихъ тальковый сланецъ, гранитовыхъ жилъ.
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Тутъ онъ бо.іьш ею  частію совсѣмъ исчезаетъ, и его 

прсжнее присутствіе узнается только по правиль- 

нммъ, ромбоедрическаго вида, гіустотамъ, послѣ него 

оставшнмся, и которыя бываюгъ отчасти наполне- 

ны красиою охрою , какъ иродуктомъ разложснія  

горькаго іипата. Тальковыіі сланецъ, съ такимъ раз- 

ложившимся горькпмъ ш патомъ, въ Березовскихъ  

промыслахъ, гдѣ онъ часто встрѣчается, называютъ 

красиколіъ. Въ нодобномъ видѣ онъ встрѣчается так- 

же въ Точильной горѣ, и такъ далѣе.

Въ тальковомъ сланцѣ, такъ же какъ и въ слюдя- 

номъ, находятся пласты зернистаго известняка, съ 

гнѣздами бураго желтъзнлка, которыя иногда и раз- 

работываются, какъ въ Билимбаевскомъ заводѣ.

7) Лист сенш пъ. П одъ этимъ названіемъ извѣстна 

въ Берсзовскихъ промыслахъ порода, имѣюіцая осо- 

бенный видъ, и представляюіцая смѣсь очень квар- 

цеватаго тальковаго сланца сь желѣзистымъ горь- 

кимъ шпатомъ. Лиственитъ находится въ тѣсной  

связи съ прочими мстаморфическимн породами и на- 

пластованъ съ нимн согласно. Скоплсніе минераловъ, 

подобное листвениту, находится и въ разныхъ дру- 
гихъ мѣстахъ на Уралѣ, какъ напримѣръ, въ Б ерто- 

вой горѣ, близъ Ниліне-Тагильскаго завода, въ Б ср-  

кутской горѣ и въ золотомъ Тіервопавловекомъ руд- 
никѣ, близъ М іясскаго завода; ио дорогѣ между М і- 

ясскимъ и Златоустовскимъ заводами, въ Уфалей- 

скомъ заводѣ. П о  такому распространсііію  этой осо-
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бенной породы , она и разсматривается з д ііс ь , какъ 

самостоятельная, и мѣстное названіе, данное ей въ 

Б ерезовскихъ промыслахъ, слѣдуетъ расгіространить 

на всѣ подобны я породы . Талькъ въ лиственитѣ 

имѣетъ обыкновенно яре-мѣдянковый, рѣже желто- 

бѣлый цвѣтъ, и заключается въ кварцѣ, всегда п о-  

чти, отдѣльными, чеш уйчато-зернисты ми частями. Н с  

рѣдко впрочемъ бываетъ онъ и въ столь тѣсномъ  

смѣш еніи съ кварцемъ, что происходитъ отъ того  

плотная зеленая масса. Отъ примѣси бѣлаго горь- 

каго ш пата, получаетъ порода эта соверш енно зер -  

нистый видъ, съ зелеными и бвлыми пятнами; ког- 

да ж е горькій ш патъ будетъ вытравленъ кислотою, 

порода является въ видѣ сквагкистаго кварца, смѣ- 

ш аннаго съ зеленымъ талькомъ. И ногда желѣзистьщ  

горькій ш патъ, какъ и въ обыкновенномъ тальковомъ  

сланцѣ, бываетъ тутъ въ разложивш емся состояніи; 

въ такомъ случав порода, проникаясь ж слѣзною  о х -  

р ою , получаетъ бурый цвѣтъ. Если ;ке эгу разло- 

ж ивш ую ся породу прокипятить въ хлористоводород- 

ной кислотѣ; то окись желѣза растворяется , н іщ - 

рода получаетъ видъ сві.ж аго лиственита.

Н е  рѣдко въ лиственитѣ встрѣчаются небольш іе, 

сильно-блестящ іе ли ст огки  желтъзнаго б л е с к а , какъ 

напримѣръ, въ Бсрезовскихъ промыслахъ и Беркут- 

ской горѣ. Это сщ е болѣе увслнчиваетъ пестротУ  

породы . Въ одномъ изъ отличій Б ерезовскаго лист-? 

ренита находятся запутанныс кубики стъраго колге-
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дапа ііт. бо.іьш омь колнчсствѣ; ііри чсмъ талькъ у;ке 

нс имѣетъ обыкновешю сму свойственнаго зсленаго 

цвѣта, ііо бываетъ желтоватый.

8) Х лорит овы й сланець находнтся на Уралѣ, въ 

такомъ жс распространеніи, какъ и тальковый, и 

оба эти слаііца между собою  нсразлучны. Х лорито- 

вый сланецъ имѣетъ обыкновенно сѣро-зелсный  

цвѣгъ и чсш уйчато-зернистое сложеніе; но ветрѣ- 

частся также нногда въ настоящичъ псрсходахъ въ 

глпннстый и тальковый слаицы, какъ въ Березов- 

скихъ промыслахъ и Верхъ-Нейвинскомъ заводѣ.

Уральскій хлоритовый сланецъ богаче посторон- 

нимн примѣсями всѣхъ другихъ сланцеватыхъ п о-  

родъ', въ немъ встрѣчаются вросшими: ліагнит ны й  

ж елгьзнлкъ, жслгъзный блескъ^ корундъ , сіьрный и 

літьдный коліеданы , т урліаліінъ , роговая обліанка^ 

л уги ст ы й  каліенъ, вениса, одно-осная слю да, крупно- 

листоватый хлорит ъ , горъкій иіпапгщ  слѣдователыю  

окиеп, сѣрнистые металлы, кремнекислыя и углеки- 

слыя соли находятся тутъ е ъ  совокупности одинъ  

съ другими. М ежду всѣми этими примѣсями, магнит- 

пый жслѣзнякъ есгь самая обыкновенная примѣсь. 

Опъ ветръчается вь хлориговомъ сланцѣ Урала, не 

только въ больш емъ числѣ мѣстностсй, но и въ са- 

момъ обилыюмъ количествѣ. Уральскій хлориговый 

еланецъ часто бывастъ какъ бы усѣянъ мелкими 

октаедрическими кристаллами магнитнаго желѣнака, 

которы е вссгда о ч с і і ь  правнльны н вслнчиною, отъ
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нѣсколькихъ лимій, доходятъ до микроскопнчсскихъ. 

Кристаллы желѣзнаго блеска встрѣчаются въ Ураль- 

скомъ хлоритовомъ сланцѣ очень рѣдко. Въ такихъ  

отнош еніяхъ попадаются они въ Березовскнхъ про- 

мыслахъ; а кромѣ того, по всему Уралу нѣтъ- дру- 

гаго мѣста, гдѣ бы желѣзный блескъ заключалея 

гірямо въ хлоритовомъ сланцѣ, и кажется, что и 

Березовскіе кристаллы скорѣе принадлежатъ таль- 

ковому сланцу, въ которомъ, съ другой стороиы , 

хотя и рѣдко ,  встрѣчастся такж е магнитный ж елѣз- 

някъ. Сѣрный колчеданъ, отчасти крупными, отча- 

СТИ мелкими кубами, находится въ Желтъзинсколіъ 

хлоритовомъ сланцѣ; а мѣдный колчеданъ бывасгъ  

мелко-вкропленъ въ обыкновенный хлоритовый сла- 

нецъ, у хлѣбиаго запаснаго магазнна, въ самомъ Ека- 

теринбургѣ. И зъ  прочихъ минераловъ, чаіце рсѣхъ 

встрѣчаю тся въ хлоритовомъ сланцѣ турмалинъ и 

горькій ш патъ. П ервы й попадастся черньіми, иног- 

да чрезвычайно гладкимн кристаллами: въ деревнѣ  

Горнош итѣ, Ы Іабровсконъ пріискѣ и деревнѣ К о-  

сомъ Б родѣ , близъ Екатеринбурга, такж е въ П ол я -  

ковскомъ рудникѣ и другихъ мѣстахъ. Сплошнылщ  

лучистыми массами, встрѣчается черный турмалинъ  

на озерѣ  Щ арталъ  и въ сслѣ Б огородском ъ. Горь- 

кій ш патъ, псбольш ими кристаллами, вросш ими въ 

хлоритовый слан ец ъ , находится въ Березрвскихъ  

промы слахъ и Невьянскомъ заводѣ. Ч ерная роговая  

обманка, лучистын камснь, вениса, одно-осная слю -
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да заключаются, вгь различныхъ видоизмТ.нсніяхъ 

хлорнтоваго сланца, въ окрсстностяхъ Зллтоустовска- 

го завода. Крупнолистоватый хлоритъ встрѣчается 

непосредственно въ этой породѣ въ Березовскихъ  

промыелахъ; корундъ въ Косомъ Бродв; наждакъ въ 

М раморномъ заводѣ, блнзъ Екатеринбурга. Болы пею  

частію въ хлоритовомъ сланцѣ, одной и той ж е мѣ- 

стности, находится только одийъ какой либо мине- 
ралъ изъ вышепоименованныхъ, и очень рѣдки при- 

мѣры, чтобы два или болѣе минерала попадались 

вмѣстѣ. Такимъ образомъ, листоватый хлоритъ, ж е- 

лѣзный блескъ и горькій ш патъ встрѣчаются въ 

Березовскомъ хлоритовомъ сланцѣ; а турмалинъ и 

корундъ въ К осомъ Бродѣ.

М ногіе, евсрхъ того, минералы, болѣе или менѣс 

рг.дкіе и красивые, находятся въ жилахъ, разсѣкаю- 

щ ихъ Уральскій хлоритовый сланецъ. Къ этому раз- 

ряду принадлежатъ превосходно окристаллованные 

мипералы Ахматовскаго пріиска въ Назямской горѣ, 

въ округѣ Златоусговскаго завода; также минсралы  

Кирябинскаго мѣднаго рудника въ округѣ завода 

М іясскаго. Равно и другіе мѣдиыс рудники, въ М і- 

ясскомъ округѣ находящ ісся, разработывались боль- 

щ ею  частію въ жилахъ, проходяіцихъ въ хлорито- 

вомь сланцѣ.

9) Злігьевикъ  паходится въ болыиомъ распростра- 

неніи по всему Уральскому хребту, и особенно въ 

нижеслѣдуіощ ихъ мѣстахъ: въ ю жиомъ Уралѣ: при



истокѣ рТ.кн Урала, въ М іясской долинѣ и въ Сой- 

моновскомъ рудникѣ, въ дачахъ Кыштымскаго заво- 

да; въ среднемъ Ура.іѣ: въ окрестностяхъ Екатерин- 

бурга, Невьянекаго и Н ижне-Тагиаьскаго заводовід 

въ сѣверномъ Уралѣ: близъ Куш винскаго и Н иж не- 

Туринскаго заводовъ, и въ Богословскомъ округѣ. 

Въ ш иротѣ Нсвьянскаго и Нижнс-Тагильскаго заво- 

довъ, онъ образуетъ не только горы и плоскія зсм- 

ныя возвышенности, но и подош ву многихъ долинъ  

въ главномъ хребтѣ Урала. П римѣромъ первому слу- 

чаю можетъ служить Ежовая гора, второму— болоти- 

стая плоская возвыш снность М артьянская, а послѣ- 

днему— плотикъ платиновыхъ россыпей: Сухой, П ун -  

ковой и М артьяновской. Змѣевикъ находится и въ 

удаленіи отъ главнаго хребга, уо  направленію къ 

востоку. Такимъ образомъ господствуетъ онъ на ли- 

ніи раздѣленія водъ мегкду Верхнимъ Тагиломъ н 

Верхней Н ейвой, и берега обѣнхъ этихъ рѣкъ по- 

чти исключительно состоятъ изъ змѣевика. Онъ  

встрѣчается даж е въ болѣе значительномъ разстоя- 

ніи отъ главнаго хребга Урала: на Регкѣ, близъ Р е -  

жевскаго завода, п въ П Іайтанской деревнѣ. Въ  

Кыш тымскомъ заводѣ образустъ онъ цѣлую  гору, 

называемую К ам си ікол іъ . Сверхъ того. онъ встрѣ- 

чается нодчиненны мъ въ метаморФическихъ поро-  

дахъ, и иластуется съ ннми согласно. В ъ  такихъ  

отію ш еніяхъ  Г. Р озе  наш елъ сго въ Екатсринбургѣ  

и въ Ііавелинской россыгіи, близъ М іясскаго завода,
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и точно такъ ;кс изобраа«аютъ его,въ геогиостическихъ  

описаніяхъ раз.іичныхъ мѣстностей Урала, Русскіе  

горныс И нженеры , Иайковскій и Редикорцевъ. Въ 

Екатеринбѵргѣ, близъ стараго запаснаго магазина, 

можно видѣтг. змѣевикъ въ прнкосновеніи къ хлорн- 

товому сланцу, котораго круто-падаю щ іе слои идутъ 

параллельио плоскости напластованія змѣевика, рав- 

но какъ и налегающія одна иа другую скорлупова- 

тыя отдѣльности, на которыя разбитъ этотъ змѣ- 

евикъ. Въ Кавслинской россыпи, змі.евикъ находит- 

ся въ прикосновепіи къ глинистому сланцу., и слон 

этого послѣдняго идутъ опять гіараллельно плоско- 

сти напластованія. П о  показанію Г. Чайковскаго, 

хлоритовый сланецъ, близъ рѣки П атруш ихи, впада- 

ю щ еи въ Уктусъ, около Екатеринбурга, образуетъ  

г.ъ змѣевикѣ пластъ, толщ ииою  до 2 0  саженъ; а по 

словамъ Г. Редикорцова (*), змѣевикъ близъ рѣки 

Ч срной, въ россыни Князс-Александровской, образу- 

етъ такжс толстый пластъ между тальковымъ и гли- 

нистымъ сланцами (**).

Уральскій змѣсвикъ имѣетъ разлнчные, частію  

евѣтлыс, частію тсмныс, зсленыс цвѣта; обыкновен- 

ный изломъ сго нсровныщ онъ слабо просвѣчиваетъ

(*) Спотри ГориыГі /Куриалъ 187)2 года, часть Ч , страи. 315.
(**) Хотя зм-Ьевикъ обыкиовеііііо отиослтъ къ п.іутоиичсскимт. 

породамъ, по я иричпсли.іъ ето къ метаморфіічсскнмъ, 
потому что о і і ъ  встрѣчастся п а  Урал В сч. вссьма явствси- 
пою слосватос гію
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па краяхъ. Встрѣчаются иногда отличія сщ е болѣе 

просвѣчивающ ія. И погда онъ состоитъ изъ волок- 

нистыхъ частей, какъ въ Горнош итскомъ заводѣ. 

Ч асто онъ бываетъ нѣсколько трещ иноватъ, иногда 

;ке кажется состоящ имъ изъ налсгающ ихъ другъ на 

друга кривоскорлуповатыхъ кусковъ; и эти отличія 

образую тъ въ особенности голыя горы, лишенныя 

всякой растительности. Съ поверхности онъ бываетъ 

часто покрытъ вывѣтрѣлой корою , толщ иною  въ 

нѣсколько линій, имѣю щ ей бѣлый, рѣдко бурый  

цввтъ.

Н ѣкоторы я отличія змѣевика свободны отъ слу- 

чайныхъ примѣсей, другія содерж атъ ихъ въ боль- 

ш емъ или меньшсмъ количествѣ. Къ примѣсямъ, ча- 

щ е въ немъ встрѣчающ имся, принадлежатъ: 3іа л л а -  

гонъ, лт гнит ны й желтъзнякъ и хролш спгос желтъзо• 

Діаллагонъ, какъ и обы кновенно, встрѣчаетса тутъ  

въ видѣ листочковъ; въ Аушкулѣ ихъ величина и 

красота достойны  особаго вниманіл. М агнитный ж е- 

лѣзнякъ иаходится небольш ими октаедрами, съ глад- 

кими гілоскостямщ рѣж е встрвчается мелковкроплен- 

ный; хромистое ж елѣзо, наконецъ, бываетъ или вкро- 

плено въ змѣевикъ, или составляетъ, заключенныя  

въ немъ, больш ія массы, имѣю щ ія видъ гнѣздъ. Въ  

Аушкульскомъ змѣевикѣ всѣ эти три примѣси нахо- 

дятся вмѣстѣ. Крупнолистоватый діаллагонъ съ мел- 

ковкроиленнымъ магннтнымь желѣзнякомъ и хроми- 

стымъ жслѣзомъ находится въ М аломостовскомъ змѣс-
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пнкѣ, близъ Екатеринбурга; тутъ же пстрѣчаетс я 

діаллагонъ вмѣстГ. ст» хромистымъ желѣзомъ. Очень 

рѣдко попадаются другія примѣеи, впрочемъ въ П ы ш - 

минскомъ змѣсвикѣ находится бруцит ъ , вмѣстѣ 

съ мелковкропленнымъ лт гнит ны м ъ ж слгьзнякомъ. 

Мгъдь всгрѣчается пластинками, въ небольшомъ коли- 

чествѣ, въ Маломостовскомъ змѣевикѣ, содераіащ емъ  

діаллагонъ; золото , также въ неболыпомъ количс- 

ств1>, въ Кыштымскомъ змѣевикѣ. Вѣроятно, и са- 

мородная платина, съ хромистымъ желѣзомъ, нахо- 

дится равнымъ образомъ въ змѣевикѣ; а впрочемъ 

но это время находили въ платиновыхъ россыпяхъ  

Нижне-Тагильскихъ, только отдѣльные куски змѣеви- 

ка, со вросш ею въ него платиной и хромистымъ же- 

лѣзомъ.

И зъ  минераловъ, встрѣчающ ихся въ змѣевикѣ, 

остаегся ещ е упомянуть объ  алііанттъ\ но онъ рѣд- 

ко находится въ этой породѣ непосредственно, и за- 

ключается въ такомъ случаѣ въ ней небольшнми, не- 

правильно вросшими волокнами, какъ въ Невьянскомъ 

заводѣ; больш сю  ж е частію онъ образуетъ, разсѣка- 

ю щ ія змѣевикъ, жилы и прожилки, въ коихъ парал- 

лсльныя его волокна лежатъ въ поперечномъ напра- 

влснііь іі|)Одолжаясь отъ одного жильнаго бока до  

друтаго, или же волокна эти располагаются экецен- 

трически.

1 0 ) .  Д о л о л іи т ъ , м е л к о з с р н и с т ы й ,  х р у п к ій ,  ч е р н а -  

г о  ц в ѣ т а ,  о б р а з у с т ъ ,  в ъ  А д о л ь ф о в с к о м ъ  п р і и с к ѣ ,  б л и з ъ
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Бисерскаго завода, пластъ между серебрпсто-бѣ.іы м ъ  

тальковымъ сланцемъ и чернымъ известнякомъ, смъ- 

шаннымъ съ чешуйками талька. Сквозь этотъ доло- 

митъ проходятъ жилы бѣлаго горькаго шпата н ли- 

сговаго кварца, которы я, расш иряясь въ нѣкоторыхъ  

мѣстахъ, образую тъ друзы, усѣянны я соверш енно  

прозрачными кварцевыми крнсталлами и ромбоедра- 

ми, свѣтлобураго горькаго шпата. Этотъ доломитъ  

особенно замѣчателснъ тѣмъ, что онъ покрытъ зо -  

лотосодерж аіцим и россыпями, въ которыхъ были 

находимы алмазы.

11) Зёрписггіы й извсст нлкъ , болѣе нли менѣе кру- 

пно-зернистъ, бѣлаго, сѣраго и чериаго цвѣтовъ, об-  

разуетъ, равнымъ образом ъ, пласты въ метаморфи- 

ческихъ породахъ, какъ въ Крестовоздвиженскомъ  

рудникѣ, близъ Бисерскаго завода, г д ѣ  бываетъ къ 

нему примѣш анъ чешуйчатый талькъ, и гдѣ онъ  

сопровож даегся роговообманковымъ сланцемъ. К ре-  

сто-Воздвиж енскій известнякъ также покрытъ алмазо- 

содерж ащ ими россыпями.

12) Зелен ы е сланцы. П одъ  этимъ названіемъ дол- 

ж н о разумѣть, болѣе или менѣе явнаго сланцеватаго 

слож енія, породы , имѣю щ ія мутиый зелено-сѣры й  

цвѣтъ, то болѣе свѣтлый, то болѣе темный. Внутрен- 

нее строеніе этихъ породъ различио до  крайности- 

онѣ тусклы, или только на плоскостяхъ наслоенія  

немного блестящ и, оть  приросгаихъ къ нимъ лис- 

точковъ сліоды или талька. Твердость этихъ породъ
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различпая: ипогда онт. такъ мягки, что чертятся но- 

я;емъ, иногда я;е твсрды до такой стенени, что по- 

чти высѣкаютъ изъ огнива огонь. Н аружньщ ъ ви- 

домъ своимъ походятъ онѣ на хлоритовый слансцъ, 

на змѣевикъ, на сланцы: тальковый, глинистый, то- 

чильный, и, кая;ется, онѣ образую тъ во всѣ эти 

сланцы постепенные переходьц однако оиѣ или во- 

все не содсря.атъ, нли содеря;атъ очень мало воды, 

чѣмъ и различаются сущеетвепно какъ отъ хлори- 

товаго сланца, такъ и отъ змѣевика. Н е рѣдко эти 

породы бываютъ въ видѣ брекчій и конгломератовъ: 

въ такомъ случаѣ куски ихъ различныхъ видоизмѣ- 

неній слѣгыены въ одну массу, посредствомъ ли ка-

бы цементомъ, или я;е непосредственно, на подобіе  

того , какъ слѣпляются въ ;кару отдѣльныя части 

или куски нлавкихъ тѣлъ. И ногда запутаны въ этихъ  

брскчіяхъ и конгломсратахъ также куски зерниста- 

го известняка, уеѣянные по краямъ неболыпими  

иглами роговой обмаики. Е щ е чаще получаютъ эти 

породы , отъ вроспіихъ въ і і и х ъ  кристалловъ урали- 

та, порФііровидную иаруиш остц гіри чемъ кристал- 

лы уралита иногда доволыю рѣзко обозпачаю тся въ 

главной массѣ породы; иногда ;ке очень неясны и 

какъ бы съ главною массою сплавлены, гакъ что 

представляются въ видѣ темныхъ пятенъ на свѣт- 

ломъ грунтѣ породы . Иногда зслепые сланцы содер- 

жатъ въ ссбѣ кристаллы неразложивш агося авгита,



какъ въ Первопавловскомъ золотопеечаномъ рудни-

кѣ, близъ М іясекаго завода. Впрочсмъ Г. Р озе  ни

разу не удалось встрѣтить въ этихъ породахъ со-

верш енно свѣгкіе автнты (*). И ногда попадаются въ

нихъ также небольш іе лабрадоровые и альбитовыс

криеталлы, какъ въ М остовой, блнзъ Екатеринбурга.

Ч асто порода, уж е немного разложивш аяся, въ спа-

яхъ и трегципахъ, или вокругъ вросш ихъ кристал-

ловъ уралита, окраш иваегся бурымъ цввтомъ.

Этн зеленые сланцы встр-вчаются на Уралѣ очень

часіо: Г. Р озе  видѣлъ ихъ, какъ въ самомъ Екате-

ринбургѣ, такъ и близъ него въ Уктускомъ и ІІы ш -

минскомъ заводахъ, также по дорогѣ въ заводъ Невь-

янскій, близъ завода М іясскаго и Орской крѣпости;

но только преж де онъ не означалъ ихъ, принятымъ

въ послѣдствіи, именемъ зеленыхъ сланцевъ, по п р и - -

чинѣ часто заклю чаю щ ихся въ нихъ кристалловь

у р а л и т а у которы е въ настоящ ихъ сланцахъ нс встрѣ-

чаю тся, а относилъ ихъ къ порфирлмъ, называя слан»

цевагыми авгитовыми порфирами. П о  сланцеватому

слоя;енію , которое въ нихъ болѣе или менье замѣт-

н о ,  п о р о д ы  э т и  я в н о  п р и н а д л е ж а т ъ  к ъ  м е т а м о р Ф И -

ческимъ. Такж е онѣ имѣю тъ сходетво, исключая

часто встрѣчаю іцихся въ нихъ кристалловъ уралита,

съ иностранными зелеными сланцами, особенно съ  
---------------------------------
(*) Быть моя;етъ, сюда ;ке должепъ быть причисленъ нѣ- 

ско.іько слаицеватый авгитовый порфиръ, встрѣчающінся 
въ окрестпостяхъ Орскоіі крѣиости, вмБстѣ съ лшмон.

2 э  8



2эЭ

тѣмн, которьіс окружаютъ граннтъ Исполиповыхъ  

горъ, н въ этихъ послѣднихъ Г. Розе недавно за- 

мѣтнлъ, при КуііФсрбергѣ (въ Силсзіи), равнымъ 

образомъ, уралиты.

ІѢ) Я иіліа  встрѣчаетса на Уралѣ въ такомъ боль- 

пюмъ развитін, что мало горъ, которыя бы м о гл и  

сѣ нимъ въ этомъ сравниться. Въ иаибольшемъ ко- 

личествѣ, и самыми огромными массами, иаходится 

она въ южномъ Уралѣ: около М іясскаго завода, П о -  

ляковскаго рудника, Верхъ-Уральска, Орской крѣ- 

пости. Н о, вѣроятно, она встрѣчается въ такомъ же 

изобиліи и далѣе на ю гъ, въ Киргизской степи, до
і *

Айрука, судя гіо нсболыпому числу извѣстій, кото- 

рыя имѣются объ этой части Урала. Въ сѣвсриомъ  

Уралѣ встрѣчается она также часто, но, какъ кажет- 

ся, только въ небольшомъ количествѣ, какъ напри- 

мѣръ, близъ Богословскаго завода.

Гдѣ яшма является въ болѣе значительныхъ мас- 

сахъ, находится она, болѣе или менѣе толстыми пла- 

стами, вмѣетѣ съ зелеными и глинистыми сланцами 

и авгитовымъ порфііромъ, и, съ псрвыми двумя, она 

пллстуется согласно, какъ въ окрестностяхъ Орской 

крѣпости, гдѣ въ то ж е время, частію въ заложен- 

ныхъ для добыванія ея каменоломняхъ, частію въ 

разрѣзахъ горъ, образовавшихся отъ размытія рѣ- 

кою  Ураломъ, хорош о можно видѣть ея напласто-

Г орп . Ж у р н . Кн. VIII, 1845. 5



ваніе. ІІебольш ія яшмовыя массы находятся обык- 

новенно въ связи съ діоритовымъ и авгитовымъ пор- 

Ф Н р а м и , какъ въ Грязнухш ю й и Богословскомъ  

округѣ.

Она встрѣчается зеленыхъ, сѣрыхъ, красныхъ и 

желтыхъ Цвѣтовъ, которые часто образую тъ слои и 

полосы , или иеремеж аю тся неправильно другъ съ  

другомъ, такъ что яш ма является: то одноцвѣтною , 

то ленточною , то испещ ренною  пятнами. Я ш м а, 

встрѣчаю іцаяся большими пластами, блпзъ Орскоп  

крѣпости, имѣетъ одинакій сѣро*зеленый цвѣтъ. Н с  

рѣдко бываетъ она пересѣчена жилами бѣлаго квар- 

ца, какъ напримѣръ, гдѣ рѣка Уралъ, близъ Орской 

крѣпости, вдругъ поворачиваетъ къ западу. Яш ма 

вообщ е представляетъ соверш енно плотную , тусклую, 

съ ровпымъ изломомъ, и непрозрачную  массу. Она 

принимаетъ прекрасную  политуру, почему, смотря  

по величинѣ глыбъ, въ коихъ она получается, дѣла- 

ю тъ изъ нея больш ія и малыя вазы, доски для сто- 

ловъ и каминовъ, колоины, ваины для купанья н 

другія вещи. Только иногда, и то мѣстами, встрѣ- 

Цается она нѣсколько гіузыристою и скважистою. 

Х им ическій составъ яш мы, ломаемой близъ Орской  

Крѣпости, равно какъ переходъ ея въ другія породы  

и напластоваиіе, двлаю тъ очень вѣроятнымъ, что она 

есть не что ш ю е, какъ измѣиенный глинистый сла- 

нецъ. У ж е Германъ прннималъ ее за отвердѣлый  

глинистый сланецъ. Этотъ писатель, въ своемъ об*
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зорѣ Уральскихг мипсрлловъ, приводитъ больш ой  

с і і и с о к ъ  различиыхъ ея мѣсторожденій (*).

II. Д р ЕВНІЯ ІІЕПТУ НИЧЕСК ІЯ П О РО Д Ы .

НептуИичсскія нороды состоятъ на Уралѣ, почти  

единственно, изъ дрсвнихъ пластовь сѣрой вакки, 

г.іинистаго и крсмнистаго сланцевъ, изъ древнѣйш а- 

го и новѣйшаго персходнаго известняка, принадле- 

жащ аго къ силурійской и дсвонской системамъ (**).

(*) Смотрн Міпегаіо^. БезсЪгеіЬип^ <1е5 Іігаі Егг^еЬіг^ез.
Чаеть II, страішцы 281 и Й'і5.'

(_**) Только да.іеко на сѣверъ бы.іи замВчеиы юрскіе пласты. 
Оии находптея иа берегахъ Сосвы н Тольи, въ 46(1 вср- 
стахъ отъ Богословскаго завода, въ іпиротіі Березова, па 
Оби, и этимъ достопримѣчателыіьшъ открытісмъ обязапы 
Горіюму Инженеру Стражевскому, командов.твшему сЬ- 
вериою экспедиціеіі (’), въ 1838 году, ГІо окамеігВлостямъ 
этихъ пластовъ, Г. Бухъ опредѣ.шлъ ихъ (**) и доказалъ, 
что пласты песчаио-глиніістаго известнякр, съ блссткамн 
слюды и мергелл, принадлежатъ къ верхнимъ ярусамъ юр- 
ской почвы и пе имѣютъ характера с.іоевъ ІЗолжскпхъ н 
Илецкихъ. Г. Бухъ обрати.іъ особешюе вниманіе па это 
достопримѣчателыюе нахожденіе юрскихъ п.іастовъ въ іиіг- 
ротѣ, въ какоіі оші еще до этихъ поръ пе были находіг- 
мы іш въ Европѣ, ііи въ Америкѣ. Быть можеть, вь Азін 
оіш находятся еще вт. гораздо большихъ широтахъ, судя 
по свѣдѣпіямъ, почерппутымъ изъ путешествія по Спбиріі 
Врапгеля, будто бы Саішиковъ, съ 1811 году, привезъ въ

(*) Смотрн Авіе Сепігаіе. А1. НишЬоІЗ. 1 часть страница 487.
(**) Смотри Карстена н Дехеиа: АгсЬіѵ Гііг М іпегаІО йіе ипіі С е о ^ п о в іе . 

Г.аіиі, XV, стрлшіца 103.
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ІІороды  эти, находясь какъ во внутренннхъ долн- 

нахъ Урала, такъ и на восточночъ и западномъ  

склонахъ его, имѣютъ всздѣ одинаковое напластова- 

ніе съ мстаморФііческими пластами и соверш снно въ 

нихъ переходятъ.

1) Сгьрал вакка  имѣетъ различный видъ, и являет- 

ся то въ видѣ грубаго конгломерата, то въ видѣ 

мелкозернистаго песчаника, толсто- и тонко-слапцс- 

ватаго. Она имѣетъ больш ое развигіе на западпой  

сторонѣ Златоустовскаго завода, гдѣ изъ нея состо- 

ятъ довольно высокія горы: Силія, Чулкова, Л и п о-  

вая и Селитуръ; также находится она въ М іясской  

долинѣ и на Сухихъ Озеркахъ. Она появляется, сверхъ  

того, на восточной сторонѣ Екатеринбургскаго Ура- 

ла, близъ селенія Турбанова, на И ссти,

2) Г линисгпы й слаиецъ бывастъ толсто- и топко- 

слоистый} иногда состоитъ изъ такихъ тонкихъ н 

правильныхъ слоевъ, что можно бы его употреблятг, 

для покрыш ки кровель; цвѣтомъ бываегъ сѣрый  

или черный. Такимъ образом ъ онъ иаходится на 

загіадной сторонѣ Златоустовскаго завода, гдѣ обра-  

зуетъ Змѣиную  гору и окрестны е гфутые хребты  

горъ. И зъ  него состоятъ также низкія горы на И з-  

рандѣ, въ М іясской долинѣ, въ ІІиколае-Алексѣев- 

скомъ, Кавелиискомъ и Ц арсво-А лександровскомъ зо -

Ѵ \2

Иркутскъ, ст> восточнон стороны Новосибирскаго острова 
Фадѣева, череппи аммоиитовъ, которые имѣли перлому- 

^ічяосіх блескь.



лотопесчаных ь рудннкахъ; по дорогѣ въ Сыростанъ, 

б а т ъ  Орской крѣпости. Онъ находится, сверхъ того, 

въ Березовскихъ нромыс.іахъ, и далѣе къ востоку 

на И сети, близъ селснія Турбанова. Въ больш ей ча- 

сти этихъ мѣстъ онъ перемежается съ известнякомъ, 

сѣрой ваккой и змѣсвикомъ; въ Березовскихъ же 

иромыслахъ съ тальковымъ и хлоритовымъ сланца- 

ми. Онъ находится въ тѣсной связи съ метаморФИ- 

ческими породами, и содержитъ въ черномъ, очень  

твердомъ отличіи своемъ, вблизи Поляковскаго руд- 

пика, кристаллы ставролнта и венисы.

Ъ) К рем ни ст ы й слапецъ часто встрѣчается въ 

подчиненныхъ пластахъ въ глинистомъ сланцѣ; обра- 

зуетъ живогшсныя скалы въ Чулковой, и особенно  

встрѣчается въ болыпомъ развитіи при Орской крѣ- 

ности.
4). ПерехоЪный извест някъ  находится но обѣимъ  

сторонамъ Урала къ востоку и западу, почти во 

всѣхъ ш иротахъ. Н а восточной сторонѣ, можно его  

видѣть въ больш омъ развитіи къ сѣверу отъ Б ого- 

словскаго завода, напримѣръ, иа берегахъ Турьи и на 

Каквѣ. Ю ж нѣе, находнтся онъ на И сети, близъ Камен- 

скаго завода, и на восточной сторонѣ Ильмснскихъ  

горъ, близъ Кизильской крѣпости. Н а западной сто- 

ронѣ находится онъ въ больш омъ развнтіи близъ  

Гробовской въ одной ш иротѣ съ Екатсринбургомъ и 

у Саткинской пристани на западной сгороііѣ  Сильи, 

гдѣ образустъ онъ крутыс берега рѣкн Ая. Далѣе

243



244

встрвчается онъ въ продоаьной до.іинѣ рѣки М іяса, 

близъ П оляковскаго рудника и въ окрестностяхъ  

Орской крѣпости.

Онъ бываетъ больиіею  частію сѣро-бѣлы й, такжс 

желтоватый, красноватый и снѣж но-бѣлы й, краснова- 

то-буры й и сѣро-чсрны й. Обыкновенное сложеніе сго  

плотное. Ч асто пересѣкастся онъ бѣлыми жилами 

известковаго шпата; иногда бываетъ чернистъ, какъ 

въ Ц арево-А лександровскомъ рудникв, на озерѣ  Ау- 

шкулѣ и близъ П оляковскаго рудника. Окаменѣлости  

находятся въ немъ наиболѣе въ окрестностяхъ Б о-  

гословскаго завода. Г. Ф онъ-Бухъ описалъ ихъ по  

присланнымъ ему Генералъ - Л ей генантомъ Ч евки- 

нымъ экземплярамъ, и приводитъ слѣдую щ ія изъ  

нихъ (*):

Саіаторога роІутогрЬа.

---------------- §оіЬ1апйіса.

Азігеа ргізса. .

КЬосІосгіпіІез ѵегш.

ТегеЬгаІиІа ргізса.

------------------- гшсіа.

---------------- (Іісіута.

---------------- сатеііп а .

ОгіЬіз А гітазриз.

 еіе^аніиіа.

ЗрігіГег зресіозиз тісгоріегиз.

(*) Смотри Карстена и Дехена: АгсЬіѵ Гііг Міпегаіосре ипсі 

рео^п озіе. Вапй X V , страішца 107.



ЗріііГег ЗиреіЬиз.

 ------------Ѵеіиіиз.

----------- Козігаіиз.

Реиіатегиз Кпі^іЬіі.

ЕиотрЬаІиз.

Ріеигоіотагіа сіп^иіаіа.

К роий того встрѣчаются:

С аіутепе ВІитепЬасЬіі иа Каквѣ.
ЗрігіГег зігіаіиіиз у Поляковскаго рудника.

8 у г і п ^ о р о г а  г а т и і о з а )
, іУ Каменскаго завода.

1 Ргоаисіиз с о т т о іа е з  і
 ̂ ' ) ----------------ІітаеГогтіз (ѵаЫаісиз) у Гробовской.

Окаменѣлости, встрѣчаюіціяся въ онисываемомъ из-

вестнякѣ, около Богословскаго завода, какъ замъчаетъ

Г. Бухъ, показываютъ, что тамошній извеетнякъесть

древнѣйш ій, и гіринадлежитъ къ переходному изве-

стняку силурійской систеліы. Известнякъ я«е, нахо-

дящ ійся близъ Гробовской и Каменскаго завода, какъ

содержащ ій Ргойисіиъ, долженъ, по м н ѣ н і ю  1’. Буха

относиться къ (**) горному известняку (***). ГІоэтому

( ' )  Въ прііведенныхъ иьстахъ Ргосіисіиз песовершенно опре- 
дѣлепъ.

(**) Смотри Карстена и Дехена АгсЬіѵ. Ваіні X V , странн- 
ца 61.

(***) Между окамепѣлостями съ береговъ рѣки Ляльи близъ 
Николае-Павдинскаго завода, къ юго-западу отъ завода 
Богословскаго, также пашелсл Ргойисіиз (соттоісіез); 
по Г. Бухъ нолагаетъ, что такъ какъ окаменѣдость эта 
представллстъ здѣсь едшктпсинуіо изъ указысающихъ на
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на Уралѣ долж енъ находиться переходный извсст- 

някъ двоякой древности.

Въ Уральскомъ переходномъ известнякѣ заклю- 

чаются ниж еслѣдую щ ія мѣсторож денія металловъ: 

около Златоустовскаго завода гнѣзда бураго желѣз- 

няка, близъ Кусіш скаго завода, жилы малахита и мѣд- 

наго колчедана; а близъ завода Саткинскаго, жилы  

свинцоваго блеска. Н о  вообщ е, какъ мѣдныя, такъ и 

свинцовыя руды встрѣчаются въ этомъ известнякѣ 

лишь въ незначительномъ количествѣ, а желѣзныя  

добы ваю тся въ различныхъ рудникахъ и пропла- 

вляю тся въ Кусинскомъ заводѣ.

(Пудспіъ нроЪолженіе) .
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Формацію горнаго известияка, и совершенно сходпа съ 
такою яіе окамеиЬлостію съ Валдайскихъ горъ, да и са- 
ми известняки изъ того и другаго мѣсторо/кденія, по иа- 
ружности, сходны между собою; то вѣроятио, вышеска- 
занный Ргойисіиз попалъ въ число окаменѣлостей Бого- 
словскаго округа какъ нибудь случаііио.
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О т ч е т ъ  О ДѢЙСТВШ ПОИСКОВЫХЪ ПАРТіЙ в ъ  А л т а й с к о м ъ  

г о р н о м ъ  о к р у г ѣ , в ъ  1 8 4 4  г о д у .

П онски золотоносны хъ россы псй и рудъ пронзво» 

димы были въ Алтайскомъ горномъ онругѣ, въ ми- 

нувшемъ году, особо  составленными партіями, а так- 

ж е имн занимались Гг. присгава рудниковъ и про- 

мысловъ, въ окрестностяхъ завѣдываемыхъ ими мѣ- 

сторож деній. Горнымъ Совѣтомъ Колывановоекресен- 

скихъ заводовъ назначены были три особы я золото- 

нскатслыіыя партіи н двѣ рудныя. П ервая золото- 

искательная партія  состояла въ распоряж еніи  Г. П о -  

ручика П олетики 2} она изслѣдовала лога и рѣчки, 

принадлеж ащ ія къ системѣ рѣки Тайдона, внадаю - 

щ аго въ Томь. Совѣтъ, назначая мѣста этн для нон- 

сковъ, имѣлъ въ внду, что на протнвоположномъ,

II.
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соотвѣтствующ емъ имъ отклонѣ кряжа Аллатау, въ 

грапи, предоставленной частнымъ золотопромыш лен- 

нпкамъ, иайдено нѣсколько богатыхъ россы псй, и 

что на заводскомъ отклонѣ этого кряжа, по обѣ сто- 

роны участка, назначеннаго для поисковъ, найдено и 

разрабогывается нѣсколько казенныхъ россыпей.

Обетоятельства эти обнадеживали открыть на 

этомъ пространствѣ новыя россы пи, т ѣ м ъ  болѣе, что 

и развѣдки, производимы а здѣсь въ преж ніе годы, 

показывали во многихъ мѣстахъ прнзнаки золота 

Вторая партія, переданная въ распоряж еніе Канди- 

дата П ирож кова, назначена была на рѣку У су, впа- 

даю щ ую  въ Томь съ правой стороны , выше рѣки  

Верчней Терси. И зслѣдованіе этихъ мѣсгъ предприня- 

то для того , чтобы привести въ извѣстность пром е- 

жутокъ, заклю чаю щ ійся меж ду В ерхнею  Т ерсью  и 

верш инами собственно Томи. М ѣста эти, составляю - 

щ ія также часть заводскаго отклона кряжа Ал- 

латау, до  этого времени не были ни кѣмъ осмотрѣ- 

ны; меж ду тѣмъ, на соотвѣтствующ емъ имъ сѣверо- 

восточномъ отклонѣ кряжа въ грани, предоставленной  

для гіоисковъ частнымъ золотопромы ш ленникамъ, 

также заявлено ими нѣсколько пріисковъ. Третья  

партія отправлена была на рѣку Б ондом у. Ей п о-  

ставлено было въ обязанность, подробно развѣдать, 

рткры тую , въ ГвАЗ году, горнымъ чиновникомъ М оо- 

ромъ, россы пь п о  рѣчкѣ Кабардинкѣ и изслѣдовать  

тѣ окрестны я мѣста, когоры я ііреж ними партіями  

ещ е не были развѣданы.
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Кромѣ поисковъ, производимыхъ въ окрестностяхъ  

г.іявныхъ золотыхъ промысловъ, приставамъ Терсин- 

скому и П сзасскому поручено было развѣдывать нѣ- 

которые изъ болѣе благонадежныхъ пріисковъ, от- 

крытыхъ въ прелш іе годы, первому по снстемѣ рѣки 

Іін ж ней  Терси, второму по Терси и Тайдону.

ІІартія Г. ІІоручика Полетики 2  изслѣдовала ГІер- 

вую и Вторую  Больш ія рѣчки, составляющ ія двѣ 

главныя вершины рѣки Тайдона. Обѣ онѣ берутъ  

начало свое изъ кряжа Аллатау, который въ этомъ  

мѣстѣ не имѣетъ особы хъ значительныхъ возвышен- 

ностей, покрытъ наносами, и потому мало предста- 

влястъ обнаж еній для опредѣлеиія породъ, его обра-  

зую щ ихъ. И зслѣдованія Г. ІІолетики, и наблю денія, 

произведенныя по Тайдону въ преж ніс годы, пока- 

зываютъ, что вся нижняя половина теченія этой рѣ- 

кн, разрѣзываетъ породы  каменноугольной «рормаціи, 

занимаю щ ей огромное пространсгво по обоимъ бере- 

гамъ Томи, въ обш ирной котловинѣ Кузнецкаго ок- 

руга, ограничивающ ейся кряжами Аллатау и Салаир- 

скимъ, и тою  частію Русскаго Алтая, который въ 

ю го-восточной части заводскаго округа соединяетъ  

эти два кряжа, и даетъ начало рѣкамъ Т ом и, М рас- 

сѣ и Кондомѣ. Вы ш е по теченію  Тайдоиа, за обла- 

стію  каменмоугольной, слѣдуетъ известнякъ, за нимъ 

идутъ иороды  слоистыя, метаморфическія, гіерсмежа- 

ю щ іяся съ известняками зернистаго слож енія, и на- 

консцъ вершины кряжа Аллатау состоятъ изъ и о-



родъ гілутоничсскихъ: гранита, гранитосіеннта^ діабн- 

за и зеленаго камня.

В ъ  участкѣ, обслѣдованномъ партіею , діабазъ и 

зеленьш  камень преимущ ествую тъ предъ другими по* 

родами. П ервы й образованъ изъ темнозеленой, кри- 

сталлической, роговой обманки и бѣлаго албита; ино- 

гда въ составъ его входитъ болѣе роговой обманки, 

и тогда переходитъ въ роговообманковый камень; въ 

другомъ мѣстѣ преимущ ествуетъ албитъ, едва окра- 

ш енны й роговою  обманкою . Т очно такъ ж е измѣ- 

няется порода эта по величинѣ кристаллическихъ зе-  

ренъ образую щ ихъ ее минераловъ. И зъ  крупно-зер- 

иистаго діабаза она переходитъ въ плотный зеленый 

камень, который иногда заключаетъ отдѣльные кри- 

сталлы, и представляетъ настояіцій зелено-каменный  

порФиръ. Весьма замѣчателенъ порядокъ, въ какомъ 

всѣ эти породы  слѣдую тъ одна за другою , въ руслѣ 

рѣчки Орловки, впадаю щ ей въ ГІервую Б олы пую  съ  

правой стороны: вверху встрѣченъ крупно-зернисты й  

діабазъ , далѣе, ниже по теченію , зелсно-каменный  

порф иръ, за нимъ зеленый камень и наконецъ, близъ  

устья Орловки, зеленокаменный сланецъ. П ослѣдняя  

порода встрѣчается и въ другихъ мѣстахъ, изслѣдо- 

ванныхъ партіею , но вездѣ ее находили между на- 

стоящ ими зслеными камнями и породами слоистыми, 

или известняхгомъ. Этотъ образъ  нахож денія  зелено- 

камениаго сланца заставляетъ, или отиести сго къ 

породамъ метаморФИческимъ, или предполояш ть, что
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породы гыутоническія, каковы ііапрнмѣръ зсленые 

камми, могутъ принимать иногда слоистое слож еніе  

въ гѣхъ мѣстахъ, гдѣ они прикасаются къ породамъ  

осадочнымъ. П ороды  плугоническія, въ верш инахъ  

Тайдона, мало оставляютъ мѣста породамъ осадоч- 

нымъ. И зъ  числа послѣдипхъ, ночти исключительно 

встрѣ.чаются известняки, либо плотные, сѣраго и бѣ -  

лаго цвѣта, либо зернисты е, обыкновенно находягціе- 

ся вблнзи породъ гілутоническихъ. Известковыя тол- 

іци особенно развиты въ значительномъ удаленіи отъ  

верш ины кряжа Аллатау, ш» рѣчкѣ Осенней, впадаю- 

щ ей во Б торую  Больш ую  съ правой стороны . П о -  

рода эта прсдставляетъ здѣсь обнаж енія, повсрхность  

которыхъ размыта дѣйствіемъ атмосФерныхъ водъ.

И зъ двухъ верш ннъ Тайдона, правая сторона П ер -  

вой Больш ой была самою благонадежною  къ огкры- 

тію  золотыхъ россыпсй. Здѣсь протекаютъ рѣчки 

Бурлевка и Рожественка, по которымъ отведены гіло- 

щади для добы чи золота компаніи наслѣдниковъ  

П оповы хъ. П оэтом у первые поиски Тайдонской  

партіи обращ ены  были на лога и ключи., смежные 

съ отводами ІІоповы хъ и оставш іеся за межами пло- 

щ адей, предоставленныхъ во владѣніе этой комгіаніи. 

Въ тсченіе лѣта партія развѣдала гіо системѣ 1 Боль* 

ш ой, вершины Бурлевки, со всѣми впадающими въ 

нее ключаміь рѣчку Орловку съ двумя всрш инами  

и рѣчкою Ф илиповкою, П ервую  Болы пую  рѣчку ме- 

жду устьями Орловкн и Загорной и рѣчку Возвра-



іценнук), а по систсмѣ 2  Болыной рѣчку Оссіппоіо. 

Всѣ здѣш нія россы пи, находящ іяся на зелсномъ кам- 

нѣ, имѣютъ однообразны й составъ: нспосредственно  

на плотикѣ, обыкновенно разруш енномъ и удобно  

дѣлящ емся на угловатые куски, лежитъ нервый, соб- 

сгвенно золотоносны й пластъ, образованный изъ га- 

лекъ діабаза и зеленаго камия, связанныхъ зелепо- 

ватою или краснобурою  вязкою глиною, которая, по- 

слѣ промывки, оставллетъ болы ное количеетво зеренъ  

роговой обманки, албнта и кварца; толщ ина этого  

пласта измѣняется отъ до 1^- аршина. Его иокры- 

ваетъ 2  плаетъ синяго песка, содерікащ аго тѣ же  

гальки, что и первый пластъ, но онъ никогда не 

имѣетъ бураго цвѣта, составляю щ аго здѣсь, какъ и 

во многихъ другихъ мьстахъ, признакъ золотоносно-  

сти; толщ ина 2  пласта отъ 1 арш ина доходитъ до  

4  и 5 арш инъ. Н аконецъ 2  пластъ покрываетъ слой 

голубовато-сѣрой глины и чернозема различной тол- 

щины.

П очти во всѣхъ развѣданныхъ партіею  ключахъ  

и рвчкахъ, кромѣ Возвращ енной и Ф илиповой, нахо- 

димо было золото, хотя и нс въ значитсльномъ коли- 

чествѣ; но россы пь, стоящ ая разработки, найдсна 

только гіо рѣчкѣ Орловкѣ. Въ преж ніе годы золото- 

искатели компаніи П оповы хъ и партіи заводскія раз- 

вѣдывали эгу рѣчку и даж е на нсй заложены  были 

работы , въ послѣдствіи оставленныя по незначитель- 

ному гнѣздовому содерж анію  золотіц но всѣ эти пои-
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ски производимы были ближе къ вершинамъ Орлов-

ки: въ прош едш емъ ж е году найденъ золотоноеный
% , , слііт.пластъ олизъ устья е;і,:гдѣ, сколько нзвѣстно, преж дс _  ~

*  ~~ п  . і іне оыло развѣдокъ. Ііластъ  этотъ , по ш урФ овкѣ

партін, простирается въ длнну на 2 5 0  сажснъ; сре-

дню ю  ширину сго можно принять въ 18 саж енъ,

толщ ину въ -|- аршнна. Сложное содерж аніс золота,

опредѣлснное 2 3  развѣдочными шурфами, составля-

етъ 9 3  доли во 1 0 0  пудахъ песка; средняя толщ ина

торфа, или несодерж ащ аго золота плаета, равняется

3  или 5 |  арпшнамъ. П о  расчету, россыпь эта мо-

ікегъ дать болѣе 2  пудовъ 3 0  Фунтовъ золота.

Томь, съ тіравой стороны  выпіе Тайдона, прини- 

маетъ въ себя три значительныя рѣки: Н иж ню ю , 

Средню ю  и Верхню ю  Терси, за ними слѣдуетъ Уса.

Всѣ три Терси развѣданы были нартіями иреж нихъ  

лѣтъ; въ верш инахъ ихъ открыто нѣсколько россы- 

пей, и два промысла, Терсинскій и ГІейзасскій, раз- 

работы ваютъ и нынѣ росеы пи, принадлеж ащ іа къ 

системамъ 2-хъ  первыхъ Т ер сей . Д о  1 8 4 4  года по  

рѣчкѣ Усѣ не было производимо ни какихъ гшисковъ.

П а ртія, отправленная въ прош едш ем ъ году, должна 

была изслѣдовать эту рьку, начиная отъ верш инъ  

ся до области каменно-угольной, которая, какъ уж е  

еказано, занимаетъ огромное пространство въ этой  

части заводскаго округа.

Уса имѣетъ двѣ верш ины. П артія , вь теченіе лѣ- 

та, успѣла развѣдать только гіравую, сѣвсровосточ-
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ную  верш ииу, въ которую  впадаютъ съ правой сто» 

роны рѣчки: Тихая, Бы страя, Глухая, П есчаная и 

Гранитная, а съ лѣвой рѣчка У съ и нѣсколько клю- 

чей. Въ самыхъ веріиинахъ Усы, кряжъ Аллатау со- 

стоитъ изъ гранита, обыкновенно мелкозернистаго, 

въ которомъ бѣлый полевый ш патъ преимущ есгву- 

етъ предъ другими минералами. Н а лѣвомъ берегу 

Усы гранитъ, отъ примѣси роговой обманки, ітерс- 

ходитъ въ гранитосіенитъ; ниж е по теченію  рѣчекъ, 

образую щ ихъ сѣверовосточную вершину Усы, гра- 

нитъ смѣняется породами метаморфическими и оса- 

дочными. ГІо Глухой и Тихой видны глиняные слан- 

цы плотные, темно-сѣраго или зеленовато - сѣраго  

цвѣта, персходящ іе или въ яшму, или въ сланецъ  

зелено-каменныщ  а въ верпш нахъ Бы строй мѣсто 

глинянаго сланца заступаетъ тальковатый. Н иж е по  

всѣмъ этимъ рѣкамъ идетъ известнякъ, составляю - 

щ ій  здѣсь главиую осадочную  породу. И звестнякъ  

этотъ имѣетъ, или бѣлый, или сѣрый и даж е Чер- 

ный цвѣтъ. Тамъ, гдѣ оиъ прикасаетея къ породамъ  

слоистымъ, въ немъ замѣтны тонкіе прослойки таль- 

ка; а по правому берегу Уса, возлѣ гранита., онъ  

имѣетъ зернисто-кристаллическое слож еніе. Весьма 

замѣчательно, что близъ самыхъ верш инъ Усы, по  

рѣчкъ ІІесчаной и частію  по рѣчкѣ Глухой, между  

известнякомъ и гранитомъ кряжа, видны мелко-зер- 

нисты е желтовато-сѣры е песчаники, вскипаю щ іе съ  

кислотами. П о  недостатку наблю деній, иельзя ещ е
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рѣімить, составлаюгъ ли они н и і к н і й  ярусъ здѣш нсй, 

извсстковой Формаціи, которой эпохи образованія, 

по ненахож денію  окаменѣлосгей, опредѣлить ие 

в о з м о я і п о , или онн гюкрываютъ известнякъ и при- 

надлежатъ къ области камснноугольной. Бпрочемъ  

въ песчаникѣ этомъ, хотя рѣдко, но встрѣчаютъ не- 

ясныс' отпечатки растеній; вблизи гранита, онъ пе-  

реходигъ въ обломочную брекчіе-видйую  породу, съ  

угловатыми кусками глинанаго сланца, лидійскаго 

камня и проч. Слоистыя породы , и въ особенности  

известняки вершины Усы, разсъчены жилами мелко- 

зернистаго діабаза отъ 1 до 2  саж енъ толщ иною , 

но не видно, чтобы порода эта образовала здѣсь тол- 

іци болѣе значительнаго протяж енія. П оиски золота  

по рѣкѣ У сѣ, въ прош едш емъ году, не были успѣш - 

і і ы ;  россы пи здѣш нихъ рвчекъ и ключей, образо-  

ванныя обыкновенно изъ тѣхъ ж е самыхъ породъ, 

на которыхъ лежатъ наносные пласты, имѣю тъ отъ  

1 до  5 сааюнъ толщ ины. Обломки иородъ связаны  

въ нихъ вязкими разноцвѣтными глинами. П о  У сѣ  

нижній пластъ россы пи, толщ иною  до  2  арш инъ, 

оказался содерж ащ имъ до золотннка золота во 

1 0 0  пудахъ неска; по Тихон содерж аніе было та- 

кое ж с, а въ одномъ піурфѣ найдена россыпь въ 1 

золотникъ.

Если разввдки по У сѣ и не открыли россы пи, 

стоящ ей разработки, по крайней мѣрѣ онѣ удосто- 

вѣрили, что золотоносность не чуягда и этой части
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заводскаго округа. Нсудача одного года пс можетъ  

лишить надежды на открытія въ будущ се время. 

Вы ш е Усы впадаютъ въ Томь ещ е другія значи- 

тельныя рѣки: Бельса, Теренса; далѣе слѣдуютъ са- 

мыя вершины Т ом іь  которыя рѣкою  Балыкеою схо- 

дятся съ вершинами Ортоиа, принадлежащ аго къ 

системѣ Мрассы, гдѣ иынѣ произг.одится главная 

разработка казснныхь Алтайскихъ россыпсй. П о  

рѣчкѣ Веселой, впадающ ей въ Балы ксу, открыта 

уж е значительная россыпь въ 1 8 4 2  году; по вер- 

шинамъ Томи также встрѣчали признаки зо.іота; всс 

это заставляетъ продолжать поиски въ той части 

заводскаго округа, которая лежитъ мсжду Терсями  

и М рассою; развѣдавъ ее, приведется въ извѣстиость 

весь сѣверо-заиадный отклопъ кряжа Алатау.

П артія  по рѣкѣ Бондомѣ дѣйствовала согласпо 

сдѣланиому ей назначенію. Въ теченіе лѣта опа раз- 

вѣдала рѣчку Кабардинку., открытую, въ 1 8 4 5  году, 

горнымъ чиновннкомъ М ооромъ. Огшсаніе этой рѣч- 

ки и ея окрестностей помѣщ ено въ отчетѣ за этотъ  

годъ. Развѣдка прош едш аго года удостовѣрила въ 

благонаделш остн россыгш по Кабардинкѣ; отъ нроб- 

ной промывки ея песковъ получено 1-' Фунтъ золо- 

та; среднее содерж аніе россыпи оказалось въ 1-| 

золотника. Въ настоящ емъ 1 8 4 5  году будетъ при- 

стугілено къ разработкѣ Кабардинской россы пн, и 

для этого сдѣланы уж е всѣ необходимыя гіриготов- 

ленія.
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Е ром ѣ рлзвѣдки Кабардинки, партія занималась 

изслѣдоваиіемъ рѣчекъ и клю чей, принадлежащ ихъ  

къ системѣ Кондомы, которыс не были сщ е развѣ- 

дапы прежними партіями. П о  рѣчкамъ: Атамжулѣ и 

Ч ухтуш у, найдены признаки, или незиачителыюс со- 

держ аиіс золота; по рѣчкѣ Кылдашу открыта рос- 

сыпь, стоящ ля разработки. Развѣдка ея ещ е не 

окопчена; партія успѣла опредѣлить иротяж еніе рос- 

сЫпи на 4 0 0  саженъ. Здѣсь золотопосный гіластъ, 

отъ 4 до 5 саженъ ш ириною , имѣетъ 1 или ар- 

шина толщины; среднее содерж аніе его равняется 

0 9  долямъ во 1 0 0  пудахъ песка. П ластъ покрытъ  

слоемъ наноса, несодсрж ащ аго золота, отъ 4^  до  

5 — арш инъ толщ иною .. Кылдашская россыпь со- 

стоитъ изъ обломковъ известняка, частію  кварца и 

другихъ породъ, связанныхъ вязкою , темнозеленою  

глиною; россыпь лежитъ на известнякѣ; изъ нея, по  

расчету, можно получить до  1 пуда 1 2  Фунтовъ зо- 

лота. П артіи , нроизводивш ія развѣдки въ окрестио- 

стяхъ дѣйствую щ ихъ промысловъ, изслѣдовали новыя 

мѣста и, какъ уж е сказано выш е, опредѣляли содер- 

ж аніе и благонадежность россы пей, открытыхъ въ 

преж ніс годы. Отъ П езасскаго промысла развѣданы  

были рѣчки Н еволы іая н Сѣворная, отъ Терсинска- 

го рѣчка Смирновка. И зслѣдованія показа.іи, что всѣ 

онѣ стоятъ разработки, хотя и не заклю чаю тъ зна- 

читсльнаго богатства. П оиски въ окрестностяхъ  

М расскихъ гіромысловъ, Ц арсво-Н иколаевскаго и
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П етропавловскаго, не были успѣшны; за то открытіе, 
сдѣланнос приставомъ Егорьевскаго промысла, Г. П о -  

ручикомъ ГГолетикокъ по логу Осыпному, вполнѣ 

вознаграя;даеть эту неудачу. __

Л огъ  Осыпной находигся у самой иодош вы сѣ- 

веро*восточнаго отклона Салаирскаго кряжа. Въ томъ  

мѣстѣ, гдъ онъ впадаетъ^ съ правой стороны , въ до- 

лину Касьмы, рѣка эта выходитъ уяче изъ горъ и 

до самаго впаденія въ И ш о, течстъ равыиною, изъ 

которой только мѣстами поднимаются незначитель- 

ныя возвышенія. Берега Касьмы, въ послѣднихъ от- 

клонах.ъ Салаирскаго кряж а, состоятъ изъ плотнаго 

бьлаго известняка, соверш енно подобнаго нородѣ, 

образую щ ей почву Урскихъ золотыхъ россыпей. Л огъ  

Осыпной имѣетъ слишкомъ двѣ версты длины; ш и- 

рииа его при устьѣ достигаетъ 6 0  саж енъ, а вверху 

уменынается до 1 5  еаженъ. Развѣдка россыпи со-  

стояла изъ 5 шурфовъ, расположенны хъ на протя- 

женіи 1 7 5  саягенъ, и разрѣза въ 1 0  саж енъ длиною. 

Разрѣзом ъ этимъ и шурфами обнаруж ено, что зо -  

лотоносный пластъ начинается на глубинѣ Д арш инъ  

и имѣетъ не менѣе Ъ саженъ толщины. Онъ со- 

стоитъ изъ обломковъ зеленаго камня, зелено-камен- 

наго порфира, известняка и кварца, связанныхъ гли- 

ною , которая, въ верхнихъ частяхъ пласта^ имѣетъ  

сѣроватый цвѣтъ, ниж е темно-буры й и наконецъ  

желтовато-буры й. И зъ  разрѣза по логу Осыпному 

вынуто 5 1 ,0 0 0  гіудовъ песку, и получено золота 4



Фунта 8 0  зологниковъ 8 4  доли, что опредѣлястъ  

среднее содержаніе россыпи ві, 8 7 -і долей.
П ринявъ длину ся только въ 1 7 5  саж енъ, или 

то протяж еиіе, на которое успѣли ее развѣдать, ш и- 

рину въ 1 0  саженъ и толщ ину въ 2^- саж ени, срсд- 

нсе ж е содерж аніе уменьшнвъ до  7 2  долей, по ра- 

счету, можно будстъ нолучить изъ этой россы пи бо-  

лѣе 8^  пудовъ золота. Открытіе лога Осыпнаго, кро- 

мѣ значительнаго содерж анія и толщ ины его золо- 

тоноснаго пласта, въ настоящ ее время вссьма важ- 

но и потому ещ е, что пріиски Егорьсвскаго промы- 

сла уж е соверш енно выработаны, и безъ  этого от- 

кры тія, на ближнихъ казенныхъ золоты хъ промы - 

слахъ, трудно было бы найти для рабочихъ выгод- 

ное занятіе по золотому производству.

К ромѣ лога О сыпнаго, гіартія Егорьевскаго про-  

мысла развѣдала и нашла признаки золота по рѣч- 

кѣ Ч ебурѣ , впадаю щ ей въ Касьму, по рѣчкамъ Л ись- 

ей и М алой Тайлѣ. Въ послѣдней содерж аніе золо- 

та отъ 1 2  долей доходило до  4 0  и 6 0  долей во 

1 0 0  иудахъ песка.

В ообщ е въ 5 , вновь открытыхъ россы пяхъ, н о  

рѣчкамъ: Орловкѣ, Кы лдаш у и по логу Осыпному, 

м ож но полагать до  12-|- пудовъ золота. Здѣсь при- 

нимается въ расчетъ только полож игельно огірёдѣ- 

ленные размѣры и содерж аніе россы иещ  при настоя- 

щ сй разработк-в количсство добы таго металла мо« 

ж етъ быть значитсльнѣе.
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Кромѣ открытій новыхъ россы псй, въ нѣкоторы хъ  

изъ дѣйствующ ихъ промысловъ найдсиы запасы пе- 

сковъ, преж де невходивш іе въ исчисленіе. Значитель- 

нѣе другихъ открытіе хотя не богатой, но обш ир-  

ной золотоносной площ ади, на Урскомъ промыслѣ, 

по лѣвому берегу У ра, при соединеніи нѣсколькихъ 

отдѣлыіыхъ логовъ, въ которыхъ преж де произво- 

дилась добы ча золота. Открытіе это обезпечиваетъ  

на нѣсколько лѣтъ дѣйствіе Урскаго промысла, ко- 

торы й былъ уж е оставленъ, по выработкѣ преж нихъ  

сго золотосодерніащ ихъ мѣсторожденій.

И зъ  двухъ рудоискательныхъ партій, одной па- 

значено было Горнымъ Совѣтомъ изслѣдовать лѣвую  

сторону рѣки А нуя, начиная отъ Солоиечнаго прі- 

иска до самыхъ верш инъ рѣки, другой правую сто- 

рону Ч ары ш а, такжс отъ верш инъ до деревни Ч е-  

чулихи; грагшцы обѣихъ партій должны были схо- 

диться; меяіду ними лежала огромная гранитная 

возвыш енность Алтайскихъ и Бащ алакскихъ горъ. 

Близость ея къ малоизвѣетнымъ до этого времени  

мѣстамъ, назначеннымъ для развѣдокъ, подавала на» 

деж ду, открыть въ нихъ цовыя рудныя мѣсторожде»  

нія; потому что больш ая часть Алтайекихъ рудни- 

ковъ находится въ сосѣдствѣ гранитовъ, такъ что 

вліяпіе ихъ на образованіе рудныхъ м ѣсторож деній  

не подлеяш тъ, каяіется, сомнѣнію . Ануйская партія  

поручена была уставщику Сѣркову; Ч ары ш ская кащ  

дидату Ш ебалину,
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Обь, ишке сосднпеиія Біи и Катуни, гірннимаетъ 

въ себя съ лѣвой стороны Нѣсколько значителыіыхъ  

рѣкъ; псрвый притокъ составляетъ П ссчаная, вто* 

рой Ануй. Всрш ины  Ануя бсрутъ свое начало изъ  

той отдѣльной возвышеиностн Алтайскихъ горъ, ко- 

торая извъстна подъ именемъ Ануйскихъ, а далѣе 

къ сѣ веро-заи аду  подъ названіемъ Бащалакскикъ  

Бѣлковъ. Ануй, съ лѣвой стороны , до дсревни Со- 

лонсчной, принимастъ въ себя нѣсколько рѣчекъ и 

ключей, каковы нагірнмѣръ: Ч ерны й Ануй, Караколъ, 

Щ еп ета , Ч ернсвой Ануй и проч.; всѣ онѣ выходятъ  

изъ Ануйскаго Бѣлка и отдѣльныхъ вы сотъ, на от- 

клонѣ его находящ ихся.

Ануйская долнна однообразна, по геогностическому  

ся строегіію . Глиняный сланецъ и извсстиякъ вездѣ  

сосгавляю тъ основныя осадочныя пороДы; обѣ  онѣ, 

по сходству ихъ съ одноіімсш іыми имъ породами, 

находящ имися въ другихъ частяхъ Алтайскаго окру- 

га, вѣроятно, должгіы быть отнесены къ силурійской  

системѣ, хотя по недостатку окаменѣлостей и нельзя 

полож ителы ю  утверждать этого заключенія. Вссь от- 

клонъ лѣваго берега Апуя, очевндно, образованъ под- 

нятіемъ гранитной массы Ануйскаго Бѣ.іка. Въ томъ  

мѣстѣ, гдѣ гранитъ прикасается къ глнняному слан- 

цу, послѣдній псреходитъ въ слоистыя метаморфи- 

чсскія породы , въ слансцъ кремннстый, нли хлори- 

товый. Н езависимо отъ толщ ъ гранитныхъ, лѣвый 

бсрсгъ  А иуя, мсліду Бѣлками и рѣ к ою , въ нѣкото-
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рыѵъ мѣстахъ разсѣченъ толщами кератитоваго или 

полево-каменнаго порфировъ; значительнѣйшее воз- 

выш еніе этой плутонической породы составляеть го- 

ра Бутачиха, находящ аяся между ІД еп ет о ю  и Ч ер -  

невымъ Ануемъ. Кромѣ того осадочныя и плутони- 

ческія породы Ануйской долины разсѣкаются жила- 

ми и толщами порфира зеленокаменнаго.

П ласты  Ануйскаго глинянаго сланца обыкновенно 

простираю тся отъ сѣверо-запада къ юго-востоку, па- 

раллельно Ануйскому Бѣлку, и это ещ е болѣе до-  

казываетъ, что з д ѣ с ь  поднятіе слоистой породы  про- 

изведено гранитною массою Бѣлка. Сланецъ этотъ бы - 

ваетъ или зеленоватаічъ или темно-краснаго цвѣта; 

приближаясь къ известняку, который обыкновенно 

лежитъ поверхъ его, сланецъ кипитъ съ кислотами 

и содерж итъ прослойки и прожилки бѣлаго извест- 

коваго ш пата. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ изъ него выхо- 

дятъ толщ и порфировыя, простираніе и паденіс слан- 

ца дѣлается весьма перемѣнчивымъ и неправильнымъ: 

доказательство., что Ануйская долина, гіервоиачально 

поднятая гранитами, въ послѣдствіи еіце болѣе обе-  

зображ ена была толщами порфировъ. ІІер еходъ  глн- 

нянаго сланца въ кремнистый и хлоритовый совер- 

ш ается постепенно; въ первомъ случаѣ порода те- 

ряетъ свою  слоеватость, принимаетъ темносѣры й и 

даяіе черный цвѣтъ лидійскаго камня, и становится 

столь твердою , что даетъ о сталь искрьц при пере-  

ходѣ въ хлоритовый сланецъ, слоеватость породы
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увеличнвается, цвѣтъ ея становится темнозеленымъ  

и въ массѣ сланца иоказываются тонкія блестяіція  

чешуйки хлорита. Н астоящ ій хлоритовый сланецъ  

пересѣкается по разнымъ направленіямъ тонкими 

прожилками бѣлаго кварца; простираніе его слоевъ, 

такъ же какъ и простираніе кремнистаго сланца, со- 

верш енно согласно со сланцемъ глинянымъ и это  

доказываетъ одновременность образованія всѣхъ трехъ  

породъ.

Н е подверж ено также сомнѣнію , что Ануйскіс 

извесгняки одновременны съ глинянымъ сланцемъ. 

Х отя  вообщ е порода эта лежигъ поверхъ сланца, 

но иногда пласты известняковъ бываютъ подчинены  

ему. П ер еходъ  одной породы  въ другую  еіце болѣе  

доказываетъ одновремеиность ихъ образованія. Ануй- 

скіе известняки имѣютъ плотное слоягеніе, бѣлый 

и.іи сѣрый цвѣтъ; вблизи глинистаго сланца они дѣ- 

лаются слоистыми.

Гранитъ Ануйскаго Бѣлка образованъ изъ мелкихъ 

зереиъ красноватаго полеваго ш пата, бѣлаго албита, 

темнаго стекловиднаго кварца и чеш уекъ черной слю - 

ды. И ногда въ немъ замѣтны отдѣльные кристаллы  

албита, и тогда порода принимаетъ видъ порфира. 

ІІа отклонахъ Бѣ.іка, вблизи то.іщ ъ слоисты хъ, гра- 

нитъ переходитъ въ сіенитъ; явленіе весьма обы кно- 

венное и въ другихъ гранитныхъ толщ ахъ Алтай- 

скаго округа. К ромѣ Ануйскаго Бѣлка, небольш ая



отдѣльная толща гранита находится на самомъ берс- 
гу Ануя, ниаіе устья Щ епеты.

ПорФиръ горы Бутачихи, въ плотной, сврой, по- 
лево-каменной массв своей, заключаетъ кристаллы 
полсваго же шпата, а иногда и листочки зеленой 
слюды. Твердые кератитовые и роговокаменные пор- 
Фиры образуютъ толщи ниже устья Каракола и въ 

самыхъ вершинахъ Ануя; въ нихъ не вссгдп бываютъ 
кристаллы постороинихъ минераловъ, и въ такомъ 
случаѣ порфиръ переходитъ или въ роговикъ, или 
въ кератитъ. Послѣдній, будучи окрашенъ роговою  

обманкою, или заключая отдѣльные кристаллы это- 
го минерала, становится порфиромъ зеленокамен- 
нымъ, который въ долинѣ Ануя не представляетъ, 
кажется, породы самостоятельнощ впрочемъ съ нимъ 

не должио смвшивать зеленокаменнаго порфира, 
жилы котораго разсѣкаютъ гранитъ въ вершинахъ 
Чернсваго Ануя.

В ъ участкѣ, изслѣдоваиномъ А иуйскою  партіею , 

не встрѣчено рудпыхъ мѣстороя;деиій, заслуяшваю- 

щ ихъ вниманія; на всемъ его пространствѣ пайдены  

только двѣ небольш ія кварцевыя я;илы еъ убого- 

вкроиленными въ нихъ сѣрнымъ колчеданомъ и свиіі- 

цовымъ блескомъ. Одна жила открыта на лѣвомъ бе-  

регу рѣчки ІЦ епетьц длина. ея простирается до 1 0  

сая.сіп.; другая въ вершииѣ рѣчки Холостука. Обѣ  

онѣ едва еодеря:атъ въ пудв зологника серебра.

Ч ары ш ская партія нзслѣдовала правый берсгъ этой



рѣки, составляю щ ій юго-западный отклонъ Б ащ а- 

лакскихъ и Ануйскихъ Бѣлковъ. Начиная отъ дере- 

вни Ч ечулихи, Ч ары ш ъ , до верш инъ своихъ, при- 

нимаетъ нѣсколько рѣчскъ; изъ нихъ три: Ч счулиха, 

Талица и Чеча выходятъ изъ Бащалакскихъ горъ; а 

Кузуль, Банъ н Эбагаиъ нзъ горъ Ануйскихъ. Отъ  

устья Эбагана Ч ары ш ъ круто поворачиваетъ на ю го-  

заиадъ, такъ что самыя верш ины его бсрутъ свое 

пачало уж е изъ Бѣлковъ Коргонскихъ. Въ томъ мѣ- 

стѣ, гдѣ крягкъ ихъ соединяется съ горами Ануй- 

скими, выходитъ рѣчка Кырылыкъ, также впадаю- 

щ ая съ лѣвой стороны  въ Ч ары ш ъ. Гіравый берегъ  

Ч ары ш а ограждастся Бѣлками Коргонскими, такъ 

что все тсченіе его и побочны хъ рѣкъ, отъ Ч еч у-  

лихи до  самычъ верш инъ, заключено въ котловинѣ, 

которую  съ сѣвера и востока огрйждаю тъ Бѣлки Б а- 

щ алакскіе и Ануйскіе, а съ юга кряяіъ Коргонскихъ  

горъ, оканчивающ ійся на западѣ Тигирѣцкнми Бѣл- 

камн.

Геогностическое строеніе лѣвой стороны  Ч ары ш - 

ской долины соверш енно сходно съ гіравымъ бср с-  

гомъ Ануя. ГГричина этого очевидна: до эпохи под- 

пятія плутоиическихъ породъ, безъ  сомиѣнія, однѣ н 

тѣ ж е осадочныя породы  покрывллн мѣсто, гдѣ нынѣ 

гіротекаютъ Ануй и Ч ары ш ъ; одна н та же причи- 

на, подиятіе Бащ алакскихъ и Ануйскихъ горъ, прн- 

дала смежнымъ берегамъ этихъ рѣкъ настояіцій ихъ  

видъ; двнствіе иородъ плутоничсскихъ доллш о было
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произвесть на Ч ары ш ѣ ть ж е самыя измѣненія въ 

породахъ осадочныхъ, что и на Ануѣ.

Такимъ образомъ верш ины Чечулихи, Талицы, 

Ч ечи и Кузуля протекаю тъ по гранитному отклону 

Бащ алакскихъ и Ануйскихъ Бѣлковъ. Эта плутони- 

ческая порода, ниже по теченію  этихъ рѣкъ, покры- 

та глинянымъ сланцемъ, который простирается до  

самаго Ч ары ш а. Въ верш инахъ Кана Ануйскій  

кряж ъ состоитъ изъ ■ одного глинянаго сланца; въ 

верш инахъ Эбагана снова показывается гранитъ, ко- 

торый при истокахъ Кы рмлы ка, гдъ горы Ануйскія  

соединяю тся съ Коргонскими и заключаютъ Ч а-  

ры ш скую  котловину, замѣняется сланцемъ хлорито- 

вымъ. Глиняные сланцы, ниже по теченію  Кана, 

Эбагана и Кырылыка, замѣщ аю тся и переслоиваю т- 

ся съ известняками.

П рикасаясь къ граниту, глинлные сланцы стано- 

вятся тверж е, переходятъ въ сланецъ кремнистый и 

въ породу, подобную  черному роговику, который  

не имѣетъ уж е слоеватости, но подобно плотнымъ  

зеленымъ камнямъ, разсѣкается треіцинами на угло- 

ватыя отдѣльности.

Такая порода образуетъ вергаину уединенной Ч е -  

чинской горы, поднимаю щ ейся на огромную  высоту, 

между Бащ алакскнми Бѣлками и Ч ары ш ем ъ, въ нѣ- 

сколькихъ верстахъ выше рѣчки Ч ечи. Огклонъ  

этой  горы состоитъ изъ отвердѣлаго глинянаго слан- 

ца; а при  подош вѣ ся находится обыкновенный
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г.ш нянмй сланецъ. ПорФиры полево-каменные, ке- 

ратитовые и роговокаменные образую тъ неболынія  

отдѣльныя толщ и въ сланцахъ и известнякахъ пра- 

ваго берега Ч ары ш а. П орфиры  эти видны въ вср- 

шииахъ Та.іицы, при окончаніи гранита на пра- 

вомъ берегу Ч ечи, въ вершинахъ Ііузуля и на пра- 

вомъ берегу Кана. ПорФиры соверш енно другаго 

вида, какихъ не найдено по Аную , встрѣчаются въ 

верш инахъ Кырылыка и на отклонѣ Коргоискаго  

кряжа, при истокахъ Ч ары ш а. Здѣсь красный поле- 

во-каменный или глиняно-камеиный порФиръ прини- 

маетъ Форму миндальнаго камня, и заключаетъ пра- 

внльныя элигітическія пустоты, либо соверш енно  

полыя и только внутрн облеченныя тонкою  корою  

зеленой земли, или содерж ащ ія кристаллы цеолита. 

П орода  эта не имѣетъ ни какой связи съ порФИ- 

рами, находящ имися по Кану, Кузулю  и въ другихъ  

мѣстахъ; скорѣе ее можно отнести къ краснымъ и 

ф і о л с т о в ы м ъ  порфирамъ Коргонскимъ, которые на- 

ходятся также при подош вѣ Коргонскихъ Бѣлковъ, 

и далѣе на западъ встрѣчаются въ берегахъ И ни и 

Тигирека.

Чары ш ская партія открыла нѣсколько рудныхъ  

жилъ; изъ нихъ только двѣ зас.іуживаютъ вниманія. 

П срвая жила встрѣчена на правой сторонѣ Ч ечи, 

верстахъ въ двухъ выше ея устья; она гіроходитъ  

въ глиняномъ сланцѣ, переходящ ем ъ съ одной сто- 

роны въ извсстнякъ, а съ другой въ крсмнистый
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сланецъ и роговикъ. Съ поверхности жила эта имѣ* 

стъ ие болѣе нетверти арш ина толщины и 10 са- 

женъ длины, но при углубленіи на і- сажени тол- 

щина ея увеличивается до  І^- аршина. Ж ила на- 

полнена желѣзною  охрою , галмеемъ, малахитомъ, 

мѣднога зелснью, кирпнчмою и смолистою мѣдными 

рудами; по пробамъ, она содерлпітъ въ пудѣ отъ \  

до 1 золотника серебра и до  8 фуитовъ мѣди.

Второе мѣстороліденіе найдено на лѣвой сторонѣ  

К ана, въ 4 8  верстахъ отъ деревни Чечулихщ  здвсь  

жила, въ сажени толщины и до 4 0  саженъ дли- 

пою , разсѣкаетъ глиняный сланецъ и простирается  

отъ юга на сѣверъ; массу ея наполняетъ кварцъ, 

проникиутый желѣзпымъ окисломъ, мѣдною синью  

и зеленью. Содерніаніе серебра въ пудѣ руды эгого  

мѣстороліденія не превыш аетъ ~ золотника.

Окрестиоети главныхъ Алтайскихъ рудниковъ, и 

вообіце рудоносная часть заводскаго округа, заклю- 

чаетъ великое миоліество пріисковъ, заявленпыхъ въ 

преяш іе годы. Въ одномъ Змѣиногорскомъ округѣ  

считается болѣе 5 0 0  такихъ пріисковъ; слишкомъ  

1 0 0  начодится въ Салаирскомъ краѣ, н нѣсколько  

рудныхъ мѣсторол;деиій считается въ вѣдѣніи Л оп -  

тевской и Сузунской Горныхъ Конторъ. Н ъкоторы е  

изъ этихъ пріисковъ въ преж ніе годы разработыва- 

лись, и потомъ оставлеиы по разнымъ причииамъ; 

другіе разввдывались болѣс или меиѣе успѣш но, а 

многіе, послѣ заявки, осгавались безъ  всякаго изслѣ-
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дованія. Горнын Совѣтъ Колывановоскресспскихъ за- 

водовъ, заботясь о поддержаніи и упроченіи Алтай- 

скаго серсб|>янаго промысла, и имѣя въ виду близ- 

кое истоіценіе пынѣ дѣйствующ ихъ рудниковъ, счи- 

талъ иеобходимымъ въ настоящ ес врсмя обратить  

особснное вннманіе на эти прінски, привести ихъ въ 

точную  извѣстность, и, по мѣрѣ средствъ и возмо- 

жности, развѣдать хотя тѣ изъ нихъ, кон болѣе бу- 

дуть подавать надежды къ откры тію  въ нихъ запа- 

совъ рудъ, стоящ ихъ плавки. Съ этою  цѣлію  иазна- 

чсны были три особы я партіи: одна для осмотра и 

развѣдки пріисковъ, находящ нхся въ окрестностяхъ  

Змѣиногорскаго рудника; она поручена была Г. 

Ш табсъ-К апитану Б оярш инову, въ распоряж енін  

коего находилось 5 0  человѣкъ рабочихъ; другая пар- 

тія дѣйствовала подъ руководствомъ Ш табсъ -К ап и -  

тана П иш ке, въ округѣ Л ок гсвскаго завода; въ этой  

партіи занималось развѣдками не менѣе 2 5  чело- 

вѣкъ; третья партія изслѣдовала пріиски Салаирска- 

го округа; она состояла въ вѣдѣніи управляю щ аго  

округомъ М аіора Ф резе, подъ ближайш имъ надзо- 

ромъ уставщика П опова; здѣсь для развѣдокъ за- 

долж ено было 5 5  человѣкъ. Всѣмъ Офііцсрамъ, за-  

вѣдывавшимъ партіи, поставлено было въ обязан- 

ность, преж де нежели онн приступятъ къ осмотру  

и разввдкѣ пріисковъ, собрать въ Конторскихъ ар- 

хивахъ свѣдѣнія о времени открытія этихъ мѣсто» 

рогкденій, ихъ качсствахъ, успѣхахъ, развѣдки и разра-



ботки и причинахъ. остановки работъ, если онѣ про- 

изводились, дабы, имѣа въ виду всѣ эти данныи, 

безош ибочно дѣйствов.тть въ выборѣ пріисковъ Д.ія 

развѣдки, и въ заложеніи въ нихъ самыхъ ра- 

ботъ.

Змѣиногорская гіартія начала развѣдки съ прі- 

исковъ, находящ ихся въ окрестностяхъ Змѣиногор- 

скаго, ГІетровскаго и Карамышевскаго рудниковъ. 

Въ теченіе л вта, она привела въ извѣстность 55  руд- 

ныхъ мѣсторожденій; многія изъ нихъ уж е по пер- 

вому осмотру подавали мало надежды; но 6 прі- 

исковъ: Рощ ектаевскій Л ?  4 , Коммиссарскій и Гау- 

зовскій, находящ іеся въ Змѣиногорскомъ округѣ, и 

М анош кинскій, Зубаревскій и П реображ енскій , при- 

надлежащ іе къ округу П етровскому, заслуживали 

тщательнаго изслѣдованія, и потому развѣдывались 

въ теченіе лѣта.

1) Рощ ектаевскій пріискъ 4 , открытый въ 

1 8 2 1  году горнымъ работникомъ Роіцектаевы мь, 

находится на правой сторонѣ рѣчки Гольцовки. Н е-  

больш ая гора, заключающ дя это м ѣсторож деніе, со- 

стоитъ изъ нѣсколькихъ мощныхъ порфировыхъ  

жилъ, ме;кду которыми заключены пласты глиняна- 

го слаіщ а, составляющ аго весь сѣверо-восточный от- 

клонъ горы. ГІорФиръ въ прикосновсніи со сланцемъ  

дѣлается кварцеватымъ и вмѣстѣ оруденѣлымъ; онъ  

содерж итъ зерна, почки, а иногда значительныя гнѣ- 

зда бѣлой свинцовой руды. Отъ того гора во мно-
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ги \ъ  мвстахъ оруденѣ.іа, и почти вслкій спой пор- 

Фііра со слаицемъ содерж итъ рѵды, хотя иногда и 

убогія. Это обстоятс.іьство заставляло полагать, что 

здѣсь существ)гстъ хотя одно значительное мѣсто- 

рож дсніс; нмѣя это въ виду, послѣ расчистки и 

осмотра старой шахты и двухъ поверхиостныхъ  

ш трсковъ, работанныхъ по одному изъ такихъ про- 

жилкосъ, провсдснъ былъ партіею , на сѣве|ю -запад- 

і і о м ъ  отклонѣ горы, болы иой прорѣзъ, заложснный  

въ крсстъ лиміи общ аго простйранія проліилковь. 

Этимъ прорѣзомъ огірсдѣлень былъ новый сной пор- 

Фііра со сланцемъ; небольш ой рудной прожилокъ  

въ самомъ порфирѣ соединяется со споемъ, въ ко- 

торомъ кварцъ и самый порфиръ содергкали бѣлую  

свинцовую руду, свннцовую охру и окраш ены были 

мѣдною зелснью. П о  рудамъ этимъ углублена на- 

клониая шахта, на э  сажсми; мѣсторож деніе имѣетъ  

отъ 2  до б вершковъ толщины, и содерж итъ отъ ~  

до 1 і  золотника серебра, отъ 2  до  1 2  Фунтовъ 

свппца и до  А ф ѵ н т о в ъ  мѣди въ иудѣ. Оно прости- 

рается почти гірямо отъ юга на сѣвсръ, и падаетъ  

круто на востокід это простираніе согласуется съ  

протя;кеніемъ горы п нѣсколько разнится отъ про-  

стиранія прочихъ прожилковъ, а нотому новая ж и- 

ла, кажется, преимущ ествснно предъ другими заслу- 

живаетъ развѣдки. П рож илокъ свиицовыхъ рудъ, п о  

которому проведены съ поверхности два старые зухъ- 

орта, цо разсказамъ, содсрж алъ также богатыя свин- 

Горн. Ж урн. Кн. V III . 1845. 7



272

цовыя руды, но только гнѣздовыл; теиерь въ нихъ 

замѣтенъ только убогій слѣдъ этихъ рудъ. Р ощ ек- 

таевскій пріискъ ЦѴ? 4 , по дѣламъ Змѣиногорскаго 

архива, значится оставлсннымъ по пресѣченію и вы- 

емкѣ изъ него рудъ; но огкрытая, въ 1 8 4 4  году, но- 

вая жила показываетъ, что мѣстороя?депіе это за- 

служиваетъ ещ е болѣе отчетливой развѣдки.

2) Коммиссарскій рудникъ, или пріискъ, находящ ій- 

ся въ 9 верстахъ къ востоку отъ Змѣиногорска, на 

лѣвой сторонѣ рѣки Коммнссарки. впадающ ей въ М а- 

лую Гольцовку, огкрытъ въ 1 7 4 5  году. Оиъ развѣ- 

дывался до 1 7 5 8  года, и гогда остановленъ былъ 

по безнадеж носгщ  послѣ того, съ 1 8 1 4  года его раз- 

работывали до 1 8 2 5  года, и вновь оставили, по тон- 

кости рудныхъ прожилковъ и недостатку рабочихъ  

людей. М ѣсторож деніе это разработано разносомъ и 

двумя шахтами, но 8 саженъ глубиною , и нѣсколь- 

кими штреками. Нынѣ шахты обруш ились, нижиія  

работы затоплены водою , и потому осмотрѣть ихъ  

было не возможно. Всѣ эти развѣдки опрсдѣляли  

одинъ только юго-восточный конецъ жильц партія  

провела къ сѣверо-западу отъ старыхъ работъ нѣ- 

сколько прорѣзовъ и шурФОвъ, и опредѣлила имй 

жилу ещ е слишкомъ на 5 0  саженъ въ длину. ІТа 

эгомъ продолж еніи мѣсторож денія начата была раз- 

вѣдка съ поверхности ш трекомъ, залояіеннымъ на 

самой жилѣ, въ разстояніи 2 7  саліенъ отъ ближ ай- 

ш ей старой шахты. Ш трек ъ  этотъ проведенъ былъ



на 10~  сагкенъ, сиачала по тонкой и убогой гки.іѣ, 

въ которой только мѣстами попадались гнѣзда бо- 

гатыхъ рудъ, потомъ толіципа ел увеличилась до 

полусажени, наконецъ, на 10 саженяхъ встрѣченъ  

былъ цѣлнкъ рудъ, содержавпш хъ отъ одиого до  

трехъ золотниковъ серебра, до 8 Фунтовъ свинца и 

столько ;ке мѣдн. Здѣсь жила имѣла до 8 вершковь  

толщины, и состояла изъ смѣси кварца съ желѣзны- 

ми и свинцовыми охрами и бвлою  свннцовою ру- 

дою , мѣдною зеленью  и малахитомъ. Оиа нрости- 

растсл на юго-востокъ гюдъ 2 часами, и падаетъ  

почти вертикально; мѣсторогкденіе заключено мслгду 

глинистымъ, отчастн кремнистымъ, сланцемъ и рого- 

вымъ камнсмь. Коммиссарскій пріискъ заслуживастъ  

сщ с тщ ателы ю й развѣдки и болѣе другихъ обнадс- 

живаетъ открыть въ немъ запасы рудъ значитель- 

иаго содергкаиія. П о  окончаніи партіи, развѣдка его 

продолжается бсзостановочно, по настоящ ее время. 

Содержаніе рудъ въ гюслѣдствіи увсличилось до 5 зо- 

лотниковъ серебра и до 15  Фунтовъ свинца. Тсперь  

продолгкаетсл начатый партіею  ш трекъ и на 10 са- 

жени огъ устья его углубляется гезенгъ.

Ъ) Ггіузовскій пріискъ, находящ ійсл въ Сосковой 

сопкѣ, въ 5 0 0  сагкеняхъ къ ю го-занаду отъ остав- 

леннаго Гольцовскаго рудника; открытъ О бер ъ -П Ітей-  

геромъ Гаузе (мегкду 1 7 6 9  и 1 7 8 2  годами). Главная 

развѣдочная работа этого пріиска состоитъ изъ ш ах- 

ты, огіущ енной изъ неболъш аго разноса, по тонкому
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кварцевому прожилку, съ охрами и мѣдиою зелсиыо. 

Ш ахта имѣла около Ъ саліснъ глубиньц въ иочвѣ 

ея б и д Ѣ и ъ  еіце былъ прожнлокъ до 2  всршковъ, 

заключавшій въ одномъ мѣстѣ разруш енную цинко- 

вую обманку и мѣдную чернь. П артія углубила ш ах- 

ту на полъ-сажени и жила вкругъ получила до 1 
аршина толщины. Она состоитъ теперь изъ плотна- 

го кварца, въ которомъ вкроплена цинковая обмаи- 

ка, мѣдный колчеданъ, свинцовый блескъ, а также 

оѵры, мѣдная зелень п мѣдная чернь. Содержапіс 

рудъ измѣнлется отъ ѣ до 1 золотника серебра, до  

2  Фунтовъ свинца и до Ъ Фунтовъ мѣди. ІКила про- 

стирается отъ сѣвера на югъ и падаетъ на восгокъ 

очень круто; оиа заключается между роговымъ кам- 

немъ и кремнистымъ сланцемъ. М ѣсторожденіс Гау- 

зовсдаго пріиска, до этихъ поръ, подаетъ больш ую  

надежду и зас.іуживаеть развѣдки. П о  окопчаніи 

партіи, его также продолжаю тъ развѣдывать. Нынѣ 

руды занимаютъ почву шахты и толщина ихт> до- 

стигаетъ одной саж ени .,

4) М аношкннскій пріискъ, открытый въ 1 8 1 9  году, 

находится на правой стороив Матвѣевскаго ключа, 

впадающ аго въ Корбалиху, въ 1 5 0  сажеияхъ отъ Ка* 

рамышевской дороги. М ѣсторожденіе его состоитъ  

изъ тяжелаго шпата, которын не оставляетъ жплы, 

но образустъ глыбы отъ ~  и до 1 0  иудовъ вѣсомъ, 

заключепныя между слоями глинянаго слаица. Онѣ 

имѣютъ обыкновенно видъ силюснутыхъ С Ф е р о и д о в ъ
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и лсжатт. длннпою осы о, параллслыю съ пластаии 

сланца, слон котораго огибаюттэ глыбы и вблизи 

ихъ становятся тверже. Такими же глыбами въ слан- 

цѣ встръчается роговой камснь и желѣзная охра, бу- 

раго или красноватаго цвѣта. Всѣ эти глыбы не раз- 

сѣяны въ безпорядкѣ по сланцу, но образую тъ по- 

лосу, имтлощую видъ разорвапной жилы, простира- 

ю щ ейся на сѣверо-западъ подъ 5 *- часами и падаю- 

щ сй на сѣверовостокъ около 65°. Слои сланца, за- 

ключающ іе руды, окраш ены жслѣзною  охрою . Са- 

мыя верхнгя глыбы лежали непосредственно подъ  

дерномъ; оиѣ состояли изъ бѣлаго, нѣсколько ноз- 

древатаго тяжелаго ш пата, содерж ащ аго до золот- 

ника серебра въ пудѣ. П о  мѣрѣ углублспія, тяжелый  

ш патъ содергкалъ болѣе свѣтло-желтыхъ и зеленова- 

то-желты хъ охръ, и съ тѣмъ вмѣстѣ увеличивалось 

его содержаніе} на глубинѣ 1 сагкенъ, иодобны я глы- 

бы содержалн уж с до  1 2  и 15  золотниковъ серебра. 

Вь этомъ видѣ представляется М анош кннское мѣ- 

сторож дсніе въ наклониой ш ахтѣ, которая углубле- 

на сначала партіею  и тсперь продолжается рабочи- 

ми Петровскаго рудника. Старыя развѣдки эгого  

пріиска сосгояли изъ трехъ шурфовъ и ш ахты, ко- 

торая у;кс обруш илась. Разсказываютъ, что она была 

углублена вертикалыю на 7  сажеиъ н сначала про- 

всдсна также по руднымъ глыбамъ, которыя стали 

попадаться рѣж е и наконсць совсѣмъ прекрати- 

дись.
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Ньшѣшітяя ш ахта залогкена въ 4  саженяХъ отъ  

старой, въ висячемъ боку, и слѣдоватсльио находит- 

ся на особенной жилѣ, которая опредѣлена въ 1 8 1 4  

году длиинымъ прорѣзомъ, проведеннымт» поперегъ  

пластовъ; разрѣзомъ этимъ найдсна такгке жила ро- 

говаго камня до 1 сагкени толщины, проходащ ая въ 

лежачемъ боку мѣсторогкденія, въ 12 саженяхъ отъ 

него. Это отдѣлеиіе роговаго камия отъ тягкелаго 

шпата составлястъ въ М аношкинскомъ пріискѣ пер- 

вый примѣръ; потому что въ рудникахъ Змѣиногор- 

екаго округа, обѣ эти породы всегда встрѣчаются 

вмѣстѣ. М анош кинскій роговой каменг» имѣетъ совер- 

ш енно темный цвѣтъ и не содеряш тъ металловъ; жи- 

ла его проходитъ также параллельно пластамъ слан- 

ца. Замѣчательно, что кромѣ увеличеиія богатства, 

самая величина отдѣльныхъ глыбъ тяжелаго ш пата, 

по мѣрѣ углублеиія, становится значительнѣе, но толь- 

ко онѣ попадаются рѣгке-

5) Зубарег.скій пріиекъ открытъ въ 1 7 9 9  году, и 

находится въ 1 5 0  сагкеияхъ къ сѣверо-западу отъ 1 
Карамышевскаго рудника. Ж ила его состоитъ изъ  

роговаго камня съ тонкими прожилкамп бѣлаго тя-  

желаго шпата. Она проходитъ параллельно и съ 

плаетамп кремнистаго слапца, окруж аю щ аго мѣсто- 

рож дснія; простирастся на сѣверо-западъ и падаетъ  

круто на сѣверо-воетокъ. П ри самомъ открытіи пріи- 

ска, руды его содерж али отъ 4 до 5 0  золотниковъ  

серсбра въ пудѣ.
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Первая развѣдка остановлена, не извѣстно почему,
вт> 1 8 0 0  году; потомъ се возобновили 1 8 2 0  года и

до 1 8 2 5  года углубили ніахту на 4  сажени, когорая
«

остаиовлена по убогостн рудъ. Нынѣшняя партія, 
осмотрѣвъ старыя работы, опустила по мѣсторожде- 
нію шурФъ. Содержаніе серебра въ прожилкахъ тяже- 

лаго іііііата, открытыхъ шурфомъ, доходило до ѣ зо- 
лотника въ пудѣ; самый же роговой камень вовсе нс 
заключалъ серебра. Вновь предпо.іагаемыя развѣдки 
должны разрѣш иЛ , не заключаетъ ли сланецъ друга- 
ло мѣсторожденія, отдвльнаго отъ рогово-каменноц 

жилы, какъ это встрѣчено въ Маношкинскомъ пріи- 

скѣ, находящемся ие въ дальнемъ разстояніи отъ 
Зубаревскаго?

6) ІТреображенскій пріискъ находится на лѣвой 

сторонѣ П реображ енскаго ключа, подлѣ селенія К а- 

рамышевскаго рудника. Онъ открытъ въ 1 8 0 0  году. 

И зъ  дѣлъ Змѣш ю горской Конторы  видно, что ра- 

боты въ этомъ иріискѣ остановлены въ 1 8 0 2  году, 

по пресѣченію  рудъ. П ослѣ того его развѣдывали 

ещ е нѣсколько разъ, особснио въ 1 8 2 2  году. П реж -  

нее содержаніе рудъ простиралось до 2 золотниковъ. 

Вь П рсображ енском ъ пріискѣ жила роговаго камня 

сопровождается, въ лежачемъ боку, бѣлою глиною, 

заклю чаю щ ею  куски тяжелаго ш пата, который со- 

держитъ ^  золотника серебра въ пудѣ. ІІартія раз- 

крыла на поверхности эту глинянуіо жилу почти иа 

5 0 0  сажснъ въ днину. П ростираніс ея параллсльио
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съ ссребрянымъ мѣсторожденіемъ 2 Карамышсвскаго 
рудника.

П ар тія , командированная отъ Локтевскаго завода, 

осмотрѣла семь пріисковъ этого округа; нзъ ннхъ  

два, Титовскій рудникъ и М едерскій нріискъ, заслу- 

лгиваюгъ особеннаго вниманія.

7 ) Титовскій рудникъ находится въ 11  верстахъ 

къ юго-востоку отъ Золотуш инскаго рудника, на лѣ- 

вой сторонѣ рѣки Золотуш кщ  онъ открытъ въ 1 7 8 3  

году. *
М ѣсторож дсніе его, разработывавш ееся въ теченіе  

многихъ лѣтъ, въ послѣдствіи было оставлено подъ  

предлогомъ пресѣченія рудной массы. Какъ значи- 

тельиы ни были преж нія его работы , но по нимъ не 

возможно было судить, ни о простираніи, ни о раз* 

мѣрахъ собственно рудной толщи. Лѣвый берегъ З о -  

лотуш ки, въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится рудникъ, 

представляетъ ровную  площ адь, покрытую  толстымъ  

слоемъ наносной глиньт и песку.

В ъ этихъ породахъ, съ самой повсрхности, нахо» 

дили валуны оруденѣлаго шпата. Разносом ъ, откры- 

тымъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ болѣе находилось рудиыхъ  

кусковъ, встрѣгили настоящ ее мѣсторож деніе и при- 

ступили къ его развѣдкѣ, но сильный прнтокъ воды, 

и, какъ говорятъ, пресѣченіе рудъ заставили прскра- 

тить работы . П артія  прош едш аго года, проведя нѣ* 

сколько разрѣзовъ, чтобы опредѣлить простнраніе 

и падеиіе рудной массы, въ 5 саткеняхъ отъ стара-
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го, злтоплсниаго водою разноса, заложила ш ахту, вт. 

когорой встрѣтила сиачала роговикъ съ прожилками 

тяжелаго ш иата, а потомъ руды, состоящ ія изъсм ѣ- 

си жслвзныхъ и свинцовыхъ охръ, и заключающ ія  

по пробамъ отъ 1 до  3  золотниковъ ссребра и отъ  

1-̂ - до 1 4  Фунтовъ свинца.

Теперь не подлсжитъ, кагкется, сомнѣнію , что въ 

прсж ніе годы разработывали одиу только верхнюю  

часть рудной массы; самое ж е мѣсторож дсніе, вдоль 

по простиранію , (?ставалось соверш енно не развѣдаи- 

нымъ. Оно состоитъ, новидимому, изъ толстой ж и- 

лы роговика, заключенной въ глиняномъ сланцѣ. Р о -  

говикъ, подобно мѣсторожденіямъ Змѣевскаго и П е-  

тровскаго рудниковъ, разсѣченъ прожилками и заклю- 

чаетъ значигельныя массы оруденѣлаго тяжелаго  

ш ната. Вы ходъ его на поверхность и составлялъ 

предмстъ прежией разработки. Титовскііі рудникъ  

продолжаю тъ развѣдывать; все обнадеживаетъ, что 

въ нсмъ открою тся значительные запасы рудъ.

8) М едерскій рудникъ находнтся въ верш инахъ  

рѣики Вавиловки, въ 2 5  всрстахъ къ юговостоку отъ 

Титовскаго рудиика^ онь открытъ въ 1 8 0 2  году. 

М ѣсторож деніе составляютъ три прожилка, отъ 1 

до 5 всршковъ толщ иною , заключениые въ роговикѣ. 

П лотный, мѣстами разъѣденный кварцъ, проникну- 

тый мѣдною сипыо, зслснью  н кирпичиою  рудою , 

составлястъ жилы іую  породу мѣсторож деніа. Она 

содерж итъ нс болѣе -- золотника ссребра въ пудѣ,



и ио этой убогости иріискъ не заслуживалъ бы раз- 

вѣдки; но въ недальнемъ отъ него разстояніи, встрѣ- 

чена другая жила, проходящ ая между кварцевымъ 

порфиромъ и измѣненнымъ глиняиымъ сланцемі>5 жи- 

ла эта также соетоитъ изъ кварца, проникнутаго желѣ- 

зиыми охрами, и содержитъ иногда до  1 -і золотника 

серебра и отъ 7  до 11  фунтовъ свннца. Это второе 

мѣсторож деніе, преж де извѣстное подъ именемъ К е-  

ниговскаго пріиска, по видимому, имѣетъ связь съ М е- 

дерскимъ пріискомъ, и потому оба они и ихъ окре- 

стности заслуживаютъ внимательной развѣдки.

Салаирскаа партія осмотрѣла 1 9  пріисковъ; изъ 

нихъ два, Самойловскій и П егровскій , примѣчатель- 

нѣе другихъ.

9 ) Самойловскій пріискъ открытъ въ 1 8 1 0  году? 

и иаходится въ 6 верстахъ къ западу оть Урскаго 

рудника. М ѣсторож дсніе его состоитъ изъ кварцевой 

ж илы , Проникнутой же.гВзпыми и свинцовыми охра- 

ми, и заключенной въ тальковомъ сланцѣ. Ж ила эта  

простирается отъ сѣверо-запада къ юго*востоку, подъ  

тремя съ половиною часами, и падаетъ на ю го-западъ  

ііодъ угломь въ 75°. Она развѣдана до глубины 8 
сажеиъ и въ длину опредѣлена ііа 1 2  саж енъ. Тол- 

пцш а жилы измѣняется отъ \  до Ъ саж еіпд содер- 

ліаніе серебра отъ ?  и золотника доходитъ до 1 -| 

золотника. П артія прош едш аго года в ъ 7 0  саж еняхъ  

огъ  пріиска открыла другую  жилу, вѣроятио, соста- 

вляю щ ую  продолж еніс первой, гіогому что мѣсторо-
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ж деніс это находится на одной линіи съ «режнимъ  

Новая жила имѣетъ до 21 саженъ толщины и опре- 

дѣлена на лО сажснъ длиньц руды ся содержатъ  

отъ і  до і. золотникд серебра въ пудѣ. Самойлов- 

скій пріискъ въ нынѣшнсмъ 1 8 4 5  году будетъ тщ а- 

тельно развѣдываться. Открытіе рудъ значительнаго 

содеряганія,. и при томъ рудъ кварцевыхъ, особенно  

важно для Сдлаирскаго края, гдѣ въ наетоящ ее вре- 

мя, въ Гавриловскомъ заводѣ, ві.ніу;кдены обрабо- 

тывать однѣ только тяжело-ш патовы я руды, содер- 

жаніемъ не выше золотпика, и плавить ихъ съ  

несодержащ ими серебра кварцевыми примѣсями.

10) П естеревскій пріискъ открытъ въ 1 7 9 7  году, 

и находится въ 23-|- верстахъ къ сѣверо-западу отъ  

1 Салаирскаго рудника. Двѣ рудныя толщ и образу- 

ютъ это мѣсторожденіе; обѣ онѣ нредставляютъ тол- 

стыя и короткія пластовыя жилы (штоки), папол- 

ненныя тяжелымъ ш патомъ, который содерж итъ до  

~  золотника ееребра въ пудѣ. П ервая жила прости- 

раегся отъ сѣверо-запада къ ю го-востоку, подъ Ъ 

часами, и падаетъ къ ю го-западу подъ угломъ въ 60°. 

Она развѣдана ш ахтою  въ 5 1  саж енъ глубнною , а 

съ почвы шахты, по просгиранію , двумя штрсками, 

коими опредѣлили длину рудной массы на 17)1 са- 

женъ; съ тон ж е почвы проведенъ исрпендикулярно  

къ штрскамъ кверш лагъ, для опредѣленія толіцины  

мѣсторожденія и висячаго сго бока. Этотъ ходъ лю - 

бопы теиъ потому, что имъ открытъ слой самород-
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ной сѣры, покрывающ ій рудную массу. Длина всего 

квершлага, начиная оть  задней короткой стѣны ш ах- 

ты до конечнаго забоя, составляетъ слишкомъ 10 
саженъ. Въ боковыхъ стѣнахъ хода опредѣленъ слѣ- 

дую щ ій порядокъ належанія породъ: заднею, корот- 

кою  стѣною  шахты обнаружеиъ лежачій бокъ мѣ- 

сторож денія; его составляетъ зелено-камеииый сла- 

нецъ; порода эта заинмаетъ половину д.іинной стѣ- 

ны ш ахты, или около 2 -̂ аршиіп.- за нею нспо- 

средственио слѣдуетъ крупно-зериисты й тяяіелый 

ш патъ, сВраго цвѣта, составляю щ ій собствеш ю  руд- 

ное мѣсторожденіе^ толщина его около Ъ саженъ. 

Ближ с къ висячему боку, тяжелы й шпатъ дѣлается 

треіциноватымъ, и на разстояніи ~  сажени число 

трещ инъ до того увеличивается, что порода перехо- 

дитъ въ желты й, песку подобны й, сыпучій тяжелый  

ш патъ. З а  нимъ слѣдуетъ не столь сйлыю разруш сн- 

ный, бѣлый, обломочный тяжелы й ш патъ, который 

опягь псреходигь въ бѣлую  землистую породу, со-  

стоящ ую  изъ тяжелаго ш пата и кварца, нли рого- 

вика. Въ этой породѣ начипаетъ показываться со- 

ломенмо-жслтая землистая сѣра, сначала ие въ боль- 

ш омъ количсствѣ, по далѣе къ висячему боку она 

вытѣсняетъ землистую породу и  представлястъ слой  

самородной сѣры , съ незначителыю ю  примѣсью  зем- 

листыхъ частей. Слой этогъ имѣетъ болѣе 1 арш и- 

на толщиньц въ боковой стѣнѣ квсршлага видно, 

что онъ разш ирястся къ верху хода н почти вы-
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клинивается къ почвѣ сго. Въ потолкѣ квершлага 

сдѣлама небольш ая заработка, которая елужила для 

добычи сѣры. За слоемъ ея непосредственно слѣ- 

дустъ бѣлый, обломочный, разъѣденный роговикъ, 

поелѣ котораго опять идстъ небольш ой прослоекъ  

сѣры, а за нимъ та же обломочная порода. Н а 7  

сажени отъ задней стѣны шахты, обломочная поро-  

да переходитъ въ разруш енный сѣрый рогово-камен- 

пый сланецъ, который имѣетъ до  2. арш инъ толіци- 

ны; за нимъ начинается собственно висачій бокъ мѣ- 

сторож денія, состоящ ій изъ зелено-ка’меннаго еланца. 

Н о порода эта припимаетъ настояіцій свой видъ 

только въ самомъ концѣ забоя; блнжс къ мѣсторо- 

ж депію  опа разруш ена, мягка, имѣетъ ржавый ж е- 

лѣзный цвѣтъ; разруш еніе это вблизи мѣсторождс- 

нія достигаетъ такой степепи, что непоередственно 

на рогово-каменномъ сланцѣ лежитъ мягкая, желѣзи- 

стая глина. Всѣ породы , обнаруженны я квершлагомъ, 

не раздѣляются рѣзкнми граиицами, но непримѣтно  

переходятъ одна въ другую: плотный тяжелый ш патъ  

рудной толщ и въ трещ пноватый и зсмлнстыщ ро- 

гово-каменный сланецъ, въ сыпучій кремнистый пе- 

сокъ; зелсно-каменный слансцъ въ желѣзистую  гли- 

ну. Точио такъ ж е и самородная сѣра, заключая либо  

землистый ш пать, либо кварцсвый песокъ, въ ле- 

жачемъ боку сливаетея съ первою  породою , а въ 

висячемъ со второю. Г. П оручикъ П олетика 2  сдѣ- 

лалъ нѣсколько разлож еній самородной сѣры П е-
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стерепскаго пріиска. Онъ началъ свои изслѣдованія 

съ землисто-тяжелаго піпата, соетавляющаго неио* 

средственный лежачій бокъ сѣры. П о  его испытанію, 

эта обломочная гіорода во 100 частяхъ содержитъ:
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Сѣрно-кислаго барита....................................................  9 3 ,8 9

Ж елѣзной о к и с и .................................................................2 ,3 3

Кремнезема, растворивш агося въ хлористо-во-

дородной к и с л о т ѣ ................................................................. 0 ,6 9

Сѣры и воды, улетѣвшихъ при прокаливаніи 1 ,5 4

9 8 ,4 5

Одна разность землистой самородной сѣры, по 

изслѣдованію Г. П олетики, содержитъ:

С ѣ р ы ......................................................................................... 5 5 ,4 2

М а г н е з іи .................................................................   . . 0 ,7 2

Сѣрно-кислаго б а р и т а ...................................................4 ,7 8

К р е м н е з е м а .......................................................................  3 9 ,4 3

Слѣдъ марганца ...........................................................

1 0 0 ,3 5

Д ругое видоизмѣненіс болѣе чистой сѣры заклю-

чало во 100 частяхъ:

Сѣры .  ......................................................................... 8 1 ,2 2

Кремнезема съ малою примѣсью сѣрно-кисла-

го барита  ........................................ ......  1 7 .6

Слѣды марганца и м а г н е з і и ...........................

9 9 ,4 2
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Трстья разность этого минерала, по изслѣдоваиію  

воспитанниковъ Барнаульскаго окружнаго училнща, 

содержала 9 2 ,5 ^  чистой сѣры.

Н аконецъ, четвертая разность заключала:

К р е м н е з е м а ..............................................................................7 ,6 8

Слѣды марганца и магнезіи................................   .

Нахо;кденіе самородной сѣры въ внсячемъ боку 

П естсревской жилы составляетъ предметъ весьма 

любопытный въ геогносгичсскомъ отнош еніи. Д о  этой  

поры  изъ рудниковъ Алгайскихъ въ одномъ только 

Николаевскомъ мѣсторож деніи встрѣчали землистую  

сѣруг, и то весьма рѣдко, и при томъ съ больш ою  

примѣсью постороннихъ породъ. П роизош ла ли П е-  

стеревская сѣра отъ разлож енія сѣриистыхъ мета- 

ловъ, которые, по примі.ру другихъ Алтайскихъ мѣ- 

стороя;деній, вѣроятно, находятся въ нижнихъ ча- 

стяхъ рудной массы, или она образовалаеь отъ дѣй- 

ствія на тяжелы й ш патъ рогосиковой толщ и, по- 

крывающей рудную  жилу? рѣшить нельзя, тѣмъ бо- 

лѣе, что пріискъ, и въ особенности та часгь его, 

гдѣ найдена сѣра, ещ с недостаточно развѣданъ.

Второй тяиіело-ш патовый ш токъ ІІестерсвскаго  

пріиска находится въ 120 саж еняхъ къ сѣверо-за- 

паду отъ перваго; онъ опредѣленъ на 9  сая;енъ въ

С ѣ р ы ..........................

Сѣрно-кислаго барита

5 4 ,5 6

5 6 ,4 5

9 8 ,4 7



длину; толщ ина его доходитъ до Ъ сажсиъ. Эта руд- 

ная масса, содсрж ащ ая также не бо.іѣе золотішка 

серебра въ пудѣ руды, заключена въ зелеио-камен- 

номъ сланцѣ.

Всѣ эти три партіи, Змѣевская, Локтевская и Са- 

лаирская, въ теченіе прош едш аго лѣта, привели въ 

извѣстность 6 1 ,  преж де заявленнмхъ, рудныхъ мѣ- 

сторожденій; изъ нихъ, какъ уж е сказано, 10 пода- 

ю тъ болѣе падежды къ пріобрѣтенію  рудъ, стою - 

щ ихъ плавки, но чтобы надежда эта могла осѵіце- 

ствиться, необходимо усиленно и безостаиовочно  

развѣдывать эти пріиски, и употрсбить на это вре- 

мя, трудъ и терпѣніе. К ъ сож алѣнію , средства заво- 

довъ не позволяю тъ удѣлить для этого назначенія  

такого числа лю дей, которое потребно для ускоре- 

нія развѣдокъ; но ваячность этого предмета требуетъ, 

особенно ныиѣ, при истощ еніи дѣйствую щ ихъ руд- 

ннковъ Алтайскаго округа, чтобы гюиски и развѣд- 

ки рудъ продолжались и на будущ ее время, по краи- 

ней мѣрѣ, въ томъ ж е размѣрѣ, какъ въ прош ед-  

ш емъ году.

Кромѣ трехъ отдѣльиыхъ партій , попски и раз« 

вѣдки рудъ производились въ прош едш ем ъ году и 

въ окрестностяхъ другихъ рудниковъ Змѣевскаго  

края. Въ Зыряновскомъ округѣ развѣдывался Са- 

вельевскій пріискъ; въ немъ кварцевая жила, тол- 

щ иною  до 1 сажени, заключаетъ оруденѣлые п р о-  

жи.ікн, содерж аиіем ъ до 1 золотиика серебра и до
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б «руптовъ свинца въ иудѣ руды. Въ окрестностяхъ  

Риддерскаго рудника, въ 9 верстахъ отъ мѣсторо- 

ж денія, на лѣвой с горонѣ рѣчки Болы ной Таловки, 

въ глиняно-сланцевой горѣ, найдсна толща порфііра, 

разсѣчсннаго нсболыш ш и прожилками оруденѣлаго 

кварца, который содержитъ въ пудѣ отъ -1 до 11  
золотыика серебра. ІІо гораздо больш ую надежду 

продолж астъ . подавать, въ Риддерскомъ округѣ, Л с- 

пспскій пріискъ, открытыи въ 1 8 4 2  году Іхапита- 

номъ Филевымъ; развѣдка эгого мѣсторожденія про-  

должастся безостановочно; руды до 11  золотника, 

не прекращ аются въ его забояхъ. Въ Бѣлоусовскомъ  

округъ, въ Ъ верстахъ отъ рудника, найдеиа неболь- 

шая кварцевая жила, проходящ ая въ извсстковатомъ  

глиняно.чъ сланцѣ; хогя она содерж итъ, по нѣкото- 

рымъ кускамъ, до 2 золотниковъ серебра въ гіудѣ, 

но еіце слишкомъ мало разввдана, чтобы можно бы - 

ло сдѣлать заключеніе обь  ея благонадсжности. Въ  

этомъ же округѣ, близъ деревни Ерасмоярской, во- 

зобновлспы работы стараго Березовскаго пріиска. 

Въ немі. рудная жила отъ 1  до 5 саженъ толщ и- 

ною , опредѣлена по простнранію  на 1 8 0  саженъ.

Она заключена въ глішяиомъ сланцѣ, и состоитъ  

изъ разъѣдеинаго кварца, прош ікнутаго желѣзнымн  

и свипцовыми охрами. П о  кускамъ Березовскія руды  

содерж атъ до 1 золотника серсбра и до  12 Фунговъ 

свинца. П ріискъ этотъ развѣдывастся безостановоч- 

но; онъ подаетъ болы иія иадсжды, въ особенности  

Го[>п. Ж урн. К/і ѴШ . 1845 8

287



288

по значительному содерж аиію  въ рудахъ его свинца, 

въ которомъ Алтайскіе заводы, въ самомъ скоромъ  

времени, будутъ имѣть крайш ою  ну;г,ду- ибо главное 

свинцовое мѣсторожденіе округа, Риддерскій рудникъ, 

чрезъ нѣсколько лѣтъ, выработастся на очистку.



с м с ь.
III.

1 .

О писаніе МАШИНЫ ДЛЯ ВЫДѢЛКИ НРОВОЛОЧНЫХЪ

КАНАТОВЪ.

Изобрѣтеніе Г . Вѵрма.

(Г . Маіора Дмитріева).

Фигура 1. П родольны й видъ машины.

Фигура 2 . Разрѣзъ  по лииіи Х Х 7.

Фигура ѣ. Разрѣзъ по линіи УУ^.

Фигура 4 . Разрѣзъ  по линіи ТЪІ.

Фигура 5. Видъ муа>ты У ѵ по лииіи ѴѴ'.

Фигура 6. Увсличенный видъ проволочной подвѣ- 

ски.

Фигура 7. Всрсвко-скручивателыіый механизмъ, въ 

увеличснномъ видѣ, для гіояспенія операціи.



Д абы  яснѣе п о і і я т ь  весь ходъ машины, то раз- 

смотримъ первоиачалы ю устройство веревко-скручи- 

вательнаго механизма и его дѣйствія. (На всвхъ ф и - 
гурахъ одинаковыя буквы обозначаю тъ тѣ же части 

машины).

Ф игура 7  (А  и В  деревяпные кругн и мотыль 

связаны между собою  тремя болтами О, такъ что 

составляютъ одно цѣлое, и если кругъ Л  обраіцает- 

ся на евоей оси Е , то съ нимъ обращ аю тся круги 

В  и мотыль С.

М еж ду кругами Л  и В  привѣшсны шесть жсл Г.з- 

ныхъ скобъ Р . Н а эти скобы поставлепы желѣзпыс 

поддоны  О, съ шипами С \  будучи надеты на стср- 

жень 0", укрѣпленный въ скобѣ.

Н а оси Р 4 привѣпіена подобная ж е скоба I7, имѣ- 

ю щ ая также желѣзиы й поддоиъ съ шшгами.

Вокругъ шигювъ, находящ нхся иа поддонахъ, по- 

мѣщ енныхъ на скобахъ Р , наматывается проволока, 

а на поддонахъ, помѣщ енныхъ на скобахъ Р \  нама- 

тывается смолеиый бичевикь.

Скобы Р  имѣютъ трубчатыя ц я п ф ы  а. Въ мотылѣ 

С, въ точкѣ Ь, сдѣлаыо семь скважннъ, одна въ цеи- 

трѣ его, а ш есть расположены вокругъ него.

Т еперь представимъ себѣ, что ироволоки, отъ всѣхъ 

ш ести скобъ Р , протянуты черезъ трубчатыя оси а , 

и проходя черезъ ш ссть, имъ соогвѣтствую щ ихъ, сква- 

жинъ мотыля будутъ закрѣплены за нимъ, хотя на- 

нримѣръ вь точкѣ «■ то если дать круговращ атель-
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иое движеніе всеіі системѣ Л  В  и С , то проволока, 

имѣя постоянную  точку въ а, начнстъ въ этомъ мѣ- 

стѣ скручиваться въ видѣ всревки.

Если во время таковаго дѣйствія, будемъ прово- 

лочную веревку тянуть къ себѣ , то проволока, сма* 

тываясь со скобъ Р , будетъ давать постоянную  ии- 

щ у къ образоваыію оной. Бичсвикъ ж е Ь', сматыва- 

ясь въ то л»е врсмя со скобъ Р ', будетъ образовать 

ось ііроволочной всревки.

Таковыхъ механизмовъ, какъ показано въ Фіігурѣ 

7 ,  находится ш есть, п они располагаются между дву- 

мя ш ести-рамными крсстовинами какъ пока-

зано въ Фигурѣ 2. Крестовины / , / '  осанідены на чу» 

гунномъ пустомъ валу 1".

И зь этого видно, что при обращеніи въ одно 
время всѣхъ шести блрабановъ А, В, С, образуется б 
проволочныхъ веревокъ. Барабаны эти приводятся 

въ движеніе Фракціонной веревкой проходящей 

черезъ колеса А , и закрѣплеиной въ точкахъ дг,з' 
(фіігура 2).

Теперь разсмотримъ механизмъ, черезъ посредство 

котораго, изъ постепеш ю  образую щ ихся проволоч- 

ныхъ версвокъ, скручивается проволочный канатъ.

Ф ш ура 1. Н а валу / '  находится кругъ Н , а по  

наііравленію оси вала на отдѣдьной подставкѣ 

муфта Ѵ{/.

К ругъ 11 (фигура 4) имѣетъ шесть серегъ с, въ
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точкахъ сГ, онъ покоигся на трсхъ чугупныхъ колс- 

сахъ Ь, укртлыснпыхъ въ деревяиномъ постаповѣ М .

Муа>та V "  (фигура 5) от.іита изъ чугуна и имѣ- 
етъ семь скважииъ: одну въ центрѣ и шесть рас- 

положенныхъ вокругъ него. Му®та V" обращ ается  

на чугунномъ подш ипникѣ, укрѣгіленномъ въ поста- 

новѣ N.

Крестовина I, крестовина / ,  кругъ Н  и муФта Ѵ“  

связаны между собою  шпренгеллми такъ, что  

если крестовина I  обращ аетса на ва.іу I " ,  то въ то  

ж е врсмя обращ аю тся кругъ Н  и Муфта V й .

Теперь, если мы протянемъ ш есть, вышс упомя- 

нутыхъ, проволочныхъ веревокъ а  чрезъ серги с 

круга Н , и прбпустивъ ихъ черезъ ш есть, имь со- 

отвѣтствующ ихъ, скважинъ муфты V ", закрѣгшмь 

эти проволоки на сбориомъ барабанѣ О ■, то давъ 

круговращательное дви.кеніе всейснетемѣ А В С Н Ѵ " , 

мы получимъ результатъ подобны й вышеупомяну- 

тому, то есть, что прово.ючныя всревки сі‘, будучи  

закрѣплены въ точкѣ О, начнутъ екручиваться въ 

канатъ. ТТри этой операціи , подобио преж нсму, про- 

пускастся смоленая веревка а ‘‘, которая, проходя  

черезъ пустой валъ I " , и будучи закрѣплена въ точ- 

кѣ О , образуетъ ось проволочнаго каната.

, Такимъ образомъ видно, что въ одно и то же  

время, система А В С  скручиваетъ проволочньтя ве- 

ревки, а система И Ѵ °  преобразуетъ ихъ въ канатъ.

Вееь механизмъ эготъ мо;кстъ обращ атьсл посред-
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ствомъ зубчатаго колеса Р ,  соединеіш аго посред- 

ствомъ приводовъ съ движуіцею силою произволь- 

наго качества.
За машину этого устройства гіроситъ Г. Вурмъ  

10,000 гульденовъ конвенціонною монетою , что со- 

ставляетъ иа Русскую  монсту 6 ,0 0 0  рублей сере- 

бромъ. ІІо  моему соображ снію , можно устроить та- 

ковую же машнну не болѣе, какъ за 4 ,0 0 0  рублей  

серебромъ; и какъ машина эта, при ея тепереш немъ  

располоа;сніи механизма, занимастъ слишкомъ много 

мѣста въ д.шну и высогу, то можно бы сдѣлать въ 

нсй нѣкоторыя измѣненія съ выгодою для сбсреж е-  

нія мѣста.

-------•■*«бК32І>ф43ЭВЦи<в"»'----- -

О ПОЛУЧЕШИ СУХАГО ДЕРЕВА ВЪ КОСТРАХЪ.

■_________

П олучсніе бураго дерсва (деЫаіШІеЗ СЬагЬоп

гоих), или соверш еш ю  сухаго лѣса въ кострахъ, со- 

ставляетъ ещ е до нынѣ Предметъ новый. П ервы е  

оныты этого ироизводились сначала во Ф ранціи, 

потомъ въ Бельгіи, откуда, въ 1 8 4 2  году, и были 

перенееены на Гарцъ, именно въ Ц арге. П ри  всемъ 

несоверш енствѣ такихъ опытовъ, въ то время, уп о-  

трсблсніе сухаго дерева при доменномъ производ-
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ствѣ поиело однако :кс кт. выгоднымт. результатамт>> 

что п подало поводъ продолжать эти опыты. Въ  

году, и особенно потомъ въ 1 8 4 4  году, опыты  

надъ полученіемъ бураго дерева доведены бы.ш до  

той степегш, что результаты, какъ въ сравненіи съ  

обыкновеинымъ переугливаніемъ лѣса, такъ и въ 

примѣненіи при доменномъ пронзводствѣ, оказались 

совергненно благопріятиы. И  какъ весыиа естествен- 

но, что существовавш іе недостатки при начальныхъ 

опытахъ надъ полученіемъ въ кострахъ бураго лѣса, 

равпо и при всей операціи вообщ е, въ теченіе вре- 

мсни, были удалены и потребныя улучгпенія засту- 

пили ихъ мѣсто; то вее имѣвш ее на такой ходъ опе- 

раціи вліяніе— выгодиое и отрицательное, для полно- 

ты описапія этого предмета, здѣсь будѳтъ упомяну- 

то; предварительно ;ке, необходимо озцакомлеиіе съ 

общ имъ устройствомъ костра, и принадлегкащими къ 

самой операціи аппаратами.

1) Н а отмѣреіш омъ и назначснномъ, обыкновенно 

бывш емъ у;ке пѣсколько разъ въ употребленін, уголь- 

номъ токѣ, выкапываютъ по діаметру онаго каналъ 

НЬ (фигура 4), въ 24  фута длиной, 2  Фута глубиной, 

вверху 2 и въ подош вѣ 1 арш инъ ш ириной.

П о  обѣимъ еторонамъ канала, кладутся 2 0  пере- 

кладинъ а,а,а,а (фигура 5), одна отъ  другой въ 1  

футъ разстоянія; на нихъ кладутся еіце 10 такихъ  

;ке, къ первымъ поперегъ, и на іш хъ уж е по обѣ -  

имъ сторонамъ канала начинаютъ класть дрова^ по



н а п р а в л е н і ю  н и ж п и х ъ  п о д к л а д и н ъ ,  н о  н с  с т о л ь  п л о т -  

і ю ,  к а к ъ  э т о  о б ы н о в о і ш о  у  у г о л ь н ы х ъ  к о с т р о в ъ  б ы -  

в а е т ъ ;  п р и  ч е м ъ  н а б л ю д а с т с я ,  ч т о б ъ  о б р а з у ю і ц е е с я  

о т ъ  т а к о в о й  к л а ж и  и е б о л ы и о е  п р о с т р а н с т в о  н а д ъ  к а -  

н а л о м ъ  С ( ф и г у р а  1), п о с т е п е н н о  с ъ у ж и в а л о с ь ;  в ы -  

і п и н а  э т о г о  п е р в а г о  с л о я  д р о в ъ  І Ш  ( ф и г у р а  1 )  п р о -  

с т и р а с т с я  д о  Ъ Ф у т о в ъ .  І І а  о б р а з о в а в ш е е с я  ч р с з ъ  

т а к у ю  к л а ж у  д р о в ъ  п р о с т р а н с т в о  С, к л а д у т ъ  с а м ы я  

т о л с т ы я  д р о в а  Г  ( ф и г у р а  1 ) ,  в ъ  Ъ Ф у т а  д л и н о ю  и  

в ъ  2 ^ -  и  3  Ф у т а  в ы ш ш ю ю .  Н е п о с р е д с т в е н н о  в о з л ѣ  

В І ) ,  к л а д е т с я  л ѣ с ъ  б о л ѣ е  у ж е  м е л к і й  ЕЕ ( Ф и г у р а  1 ) ,  

т а к ж е  н а  п о д к л а д к а х ъ ,  ч и с л о  к о и х ъ  в ъ  в е р х н е м ъ ,  

и л и  в т о р о м ъ  с л о ѣ  д р о в ъ ,  п р и  к л а ж ѣ  о н ы х ъ  п о  е т о -  

р о н а м ъ  Р ,  п о с т е п е н н о  у м е н ы п а е т с я ,  с ъ  ц ѣ л і ю  д о -  

е т и ж е н і я  т ѣ м ъ  к р у г л о й  Ф о р м ы  к о с т р а ;  в е с ь  о с т а л ь -  

н о й  л ѣ е ъ  д л я  Ъ с л о я ,  р а в п о м ѣ р н о ,  к л а д е т с я  н а  п е -  

р е к л а д и н а х ъ ,  а  н е  п л о т н о ;  п р о ч і й  л ѣ о ъ ,  к о и м ъ  к о -  

с т е р ъ  в ы р а в н и в а е т с я  и  о б к л а д ы в а е т с я ,  д о л ж е н ъ  б ы т ь  

с а м ы й  м е л к і й  к р у г л я к ъ ,  и  с к л а д ы в а с т с я ,  к а к ъ  о б ы к -  

н о в е п и о  н а  к о с т р а х ъ  п р и  п е р е у г л и в а н і и  д р о в ъ .

2) Вентилаторъ, посредствомъ коего въ костеръ  

вводится сильный токъ воздуха, способствую щ ій къ 

супіенію  лѣса, состоитъ изъ слѣдуюіцихъ частсй:

И з ъ  круглаго пространства М (фигура 2), состоя-  

іцаго изъ 2  толстыхъ (въ 4 дюйма) желѣзныхъ лн- 

стовъ, круглыхъ, въ діаметрѣ 4 0  дю ймовъ, плотно 

ск.іепанпыхъ желѣзными гвоздями съ другнмъ ;ке* 

лѣзнымъ листомъ (той ж е толщ иы ь/, шириной 6
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вершковъ, лежащ имъ между упомянутыми двумя, 

такъ что образуетъ видъ колеса, въ цеитрв коего, 

дѣлается съ обѣихъ сторонъ по круглому отверстію  

около 5 или 6 вершковъ въ діаметрв. Это глухое 

колесо, отъ оівѣсной сго линіи N (Фигура 2), н еп о-  

средственно соединено съ ш ирокой четырехъ-уголь- 

иой (въ 6 вершковъ кагкдая сгорона) трубой, обра- 

зую щ ей какъ бы улитковое продолженіе простран- 

ства М , и дозволяю щ ей оному быть твердо устано- 

вленнымъ, Это глухое колесо М  служитъ простран- 

ствомъ для венгилатора, состоящ аго изъ четырехъ  

крыльевъ небольш аго колеса, обращ аю щ агося на 

оси, укрѣпленной въ точкахъ а а а; каждое отдѣль- 

н ое, четырехъ-угольное, въ половину пустое крыло, 

имѣетъ отъ оси 1 0  дю ймовъ длиньь при ширинѣ 

въ 5 вершковъ; при чемъ весь вентилаторъ укрѣп- 

ляется такъ, чтобы свободно могъ обращ аться, бу- 

дучи гіриводимъ въ движеніе ш естернсй, въ діаме- 

трѣ вершка ш ириной. Въ зубцы  этой ш естерни  

входятд. другіе, отъ больш аго, въ 1 1  арш ина въ 

діам етріь маховаго чугуннаго колсса, укрѣпленнаго  

къ проетранству М  скобами съ обѣихъ сторонъ оиа- 

го, кои нѣсколько выдаются и образую тъ влагали- 

щ е для оси этого колеса, имѣющ аго съ обѣихъ сво- 

ихъ сторонъ ручки 1111, для приведснія его въ дѣй- 

ствіе.

5) Трубы , ш ириной каждая стороаа 6  верш ковъ, 

длииой 2  сажсни, для удобства переноски, состоя-
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щія изъ о частей, вставляющихсл сначала у С 

(фигура 2 ) ,  и  потомъ одна въ другую; при чемъ 

устье коей, вставляющееся въ нижеописываемый гіодъ 

Л ?  4 горнъ, 2  вершками съ каждой стороны съу- 

лшвается; трубы эти дѣлаются изъ грубаго листова- 

го желѣза.

ІІри  устройствѣ вснтилатора и трубъ, всс стараніе 

должно быть обращ ено на возможную плотность за- 

клепки желѣзныѵъ листовъ.

4) Горнъ; онъ состоитъ изъ трехъ чугунныхъ, отъ  

|  до  1 дюйма толщ иной и въ 2-'- арш ш іа длиной, 

досокъ, изъ коихъ одна, образую щ ая дно, въ одномъ  

концѣ съуживаетея, такъ что ея ш ирокій к о н е ц ъ ~  

8 , и узк ій— 4 вершкамъ; ирочія же двѣ, будучи 6 

верш ковъ выппшы, вставляются въ желооки, по кра- 

ямъ этой нижней доски бѣгущ іе, и, имѣя въ своемъ 

всрхиемъ краѣ по длинѣ небольш іе, отъ 5 до 6  

выемокъ, скрѣпляются чугунными перекладинами, 

на кои и к л а д е т с я  с ж и г а е м ы й  лѣсъ; Фигура э .

Устаиовка всѣхъ этихъ частсй, какъ показываютъ  

Ф и г і р ы  4  и  5.

Работа суш енія лѣса гіроизводится слѣдующ имъ  

образолп»: по сложгпш  косгрл уномлнутымъ обра- 

зомъ, по покрытіи сго обыкновеіш ой (уголыіый 

муссеръ и въ этой опсраціи считастся за лучш ій) 

осы пкой. зажигаю тъ сухіе, крупиые сучья, головки, 

и тому подобны й хорош ій горю чій матеріялъ, въ гор- 

нѣ находящ ійся; и коль скоро дно его нѣсколько
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наполнидось калсными углями, тотчасъ начинается 

дѣйствіе вентилатора. Вся работа дѣлится на три  

періода: въ первомъ, дѣйствіе вентилатора есть наи- 

сильнѣйш ее; при обращ еніи больш аго колеса 5 0  разъ  

въ минуту, вентилаторъ сдѣлаетъ 5 5 0  оборотовъ, ка- 

ковая скорость обращ енія и продол?кается отъ 1 0  

до 1 2  часовъ; по минованіи 9  или 1 0  часовь этого  

періода, у подош вы  костра дѣлаютъ двѣ отдуш ины, 

у Р Р , Фигура 4 . ІТо прош ествіи 2  часовъ, эти от- 

душ ины запираю тся, и отъ 6 до 8 часовъ, состав- 

ляю щ ихъ второй періодъ , вДуваніе воздуха нѣсколь- 

ко умѣряется, при чемъ вентилаторъ, при 5 6  обра- 

щ еніяхъ больш аго колеса въ минуту, дѣлаетъ 2 4 0  

оборотовъ; при исходѣ 8 часа этого періода, дѣла- 

ю тся 2  отдуш ины у  подош вы  костра, въ точкахъ  

Р 'Р '  Фигура 4 . П ослѣдній періодъ  продолжается отъ  

8 до  1 1  часовъ, при чемъ съ самаго начала, вдува- 

ніе воздуха производится слабѣе, нежели во второмъ  

періодѣ , именно: при 2 4  разахъ обращ енія боль- 

ш аго колеса въ минуту, число оборотовъ вентилато- 

р а = 1 5 0  разамъ$ въ срединѣ , или въ концѣ этого  

періода, открываются отдуш ины у Р ''Р "  Фигура 4 ,  

остаю щ іяся открытыми до заключенія операціи , съ 

послѣднимъ часомъ Ъ періода и оканчивающ енся. 

Если передняя часть костра Т ', Фигура 4 , осѣла на 

равнѣ съ задней Т; если пары почти соверш енно  

перестали отдѣляться; если дымъ сдѣлался соверш енно  

свѣтлымъ, и покры ш ка приняла нѣсколько сѣровато-



бѣлын цвѣтъ, то операцію  считаю тъ оконченною; 

чрезъ 1 2  часовъ, по окончаніи оиераціи, костсръ мо- 

жетъ быть открытъ и разбнраемъ.

М астеръ и э  взрослые помоіцника могутъ обра- 

щатьса съ  3  кострами, полагая каждый около 1 2  

или 1 4  мальгеровъ (8 ,4 4  мальтеровъ составляютъ 1 

курсипую  сажень), производя работу такъ: одипь  

костеръ пущ енъ въ ходъ, при чемъ во время ночи 

и вообіцс, колесо вентилатора обращ аетъ 1 рабочій  

поперемѣнно съ другимъ, чрезъ 2  часа; второй ко • 

стеръ, готовый, открываютъ и разбираю тъ, и тре- 

тій складывается.

П р оц ессъ  объясняется такимъ образомъ: дрова въ 

кострѣ высуш иваются больш ею  частію образовав- 

ш имися водяными' гіарами, при силыюмъ теченіи  

проникаю щ ими во влажные пары дерева; и какъ 

этотъ путь къ высуш иванію лѣса есть главный, то  

но этому необходим о, чтобъ эти образую щ іеся  во* 

дяны е пары , находились въ той степени теплоты и 

упругости, какъ эта покрыш ка костра будетъ допу-  

скать. Если пары дѣйствовали столь силы ю , что 

одна нартія дровъ (передняя у Т ') г.ысохла. то ош і 

до.іжиы  быгь выпущ ены изъ костра, и при томъ  

въ томъ ихъ горячемъ состояніи , чтобъ влажпость 

изъ покры нш  костра возможно менѣе осѣла на др о-  

ва. П о удаленіи паровъ, во 2  періодѣ  работаю тъ  

ири слабѣйш емъ токѣ воздуха, продолж ая ходъ опе-  

раціп соверш енио такимъ ж е образом ъ, какъ и въ
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1 періодѣ. Это умеиьш еніе силы дутья имѣетъ цѣ- 

лію  удаленіе л;ара изъ центра костра къ наружѣ, 

дабы находящ іяся въ срединѣ дрова, уже высохш ія, 

тѣмъ не испортиты, ибо еслибъ водяные разгорячеи- 

ные пары остались долѣе, нежели сколько необходи- 

мо для высушиваиія дровъ, то процессъ суш енія  

начииаетъ скоро переходить въ процессъ обуглива- 

нія, и при томъ тѣмъ легче, что часть вдуваемаго 

въ костеръ возДуха, можетъ иногда попасть въ оный, 

нс разложась въ горнѣ. Для уравновѣшиваііія хода  

операціи, считается за необходимое:

1) Съ самаго начала и до конца процесса держать  

плотно костеръ надъ осыпкой, и охлаждсиіс онаго 

производить, отнюдь не удаленіемъ водяныхъ паровъ 

или уменьш еніемъ ихъ упругости.

2 ) Отдушины открывать не ранѣе, какъ потребная  

часть дровъ высохла, что узнается по степени тепло- 

ты покрыш щ  рядомъ нѣсколькихъ опытовъ, и чрезъ  

частое открываніе и закрываніе этихъ отдуш инъ дол- 

ж но убѣдиться »долго ли въ каждомъ псріодѣ воздухъ 

долж енъ быть вдуваемъ«, не открывая этихъ отдуш инъ  

и »чтобъ онѣ могли быть открыты своевременно, то 

есть не причииивъ переугливанія«.

В о  всякожъ слуштъ, отдуш ины должны быть тот- 

часъ л;е закрыты, коль скоро подъ отдѣляюіцимися  

водяными парами замѣченъ будетъ синеватый уголь- 

ный дымъ, даж е и тогда, если онѣ едва полчаса 

стояли открытымщ въ подобномъ случаѣ это вѣр-
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ный знакъ, что воздухъ вдуваемъ былъ слишкомъ  

долго, не открывъ огдуш инъ. Если л:е дымъ, послѣ 2  

часоваго стоянія этихъ отдуш инъ открытыми, ие по- 

казываетъ такой синсватости,— признака начала обу- 

гливанія, то это означаетъ, что воздухъ вдуваемъ 

бы.іъ слабо.

3) Вдупаемый воздухъ, не разложась при теченін  

чрезъ горнъ въ костеръ, въ этотъ послѣдній не дол- 

ж енъ достигать, ибо онъ, не суш а лѣса достагочно, 

способствуеть лишь переугливанію; для доетия;енія  

этого, горнъ долж ень быть постоянно наполиенъ ка- 

лсныміі угольями въ достаточномъ количествѣ; и

4) Если нвкоторы я мѣста костра окажутся столь 

горячими, чго можно предполагэть загораніе онаго, 

то остаиовивъ дутье, слишкомъ разгорячивш сеся мѣ- 

сто костра открываютъ, и найденный огонь туш атъ, 

послѣ чего операція возобновляется обычнымъ  

путемъ.

И зъ  числа всѣхъ производивш ихся опы товъ, тѣ 

изъ нихъ, кои были въ 1 8 4 4  году, дѣланы подъ  

неблагопріятнъйш ими обстоятельствами. Л ѣсной ма- 

теріялъ находился весьма разбросанно, на крутыхъ  

отклонахъ горъ, отъ чего доставка онаго къ мѣстамъ 

опытовъ обош лась очень дорого (около І^- рубля  

серебромъ за 1 куренную  саженъ); дрова состояли  

изъ крупнаго сучковатаго лѣса, которы й, кромѣ ра- 

скалыванія на 2  Футовой длины полѣнья, былъ сщ сN
размельчаемъ, отъ чсго ие только издержки возра-
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сли, но произош ла и та невыгода, что аѣкоторая  

часть узловатыхъ и сучковатыхъ полѣньевъ, имѣла 

все ещ е не столь достаточную толщ ину, чтобъ въ 

періодъ отъ об до 4 0  часовъ могла достаточно вы- 

сохнуть. Дождливое состояніе погоды н частые силь- 

ные вѣтры производили тѣмъ болѣе вредное вліяніе, 

чго каналъ, иазначенный къ приведенію нагрѣтаго 

воздуха въ костеръ былъ постояино почти болѣе илн 

менѣе наполненъ водой, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ  

столь значительно, что стоявш ія на подкладкахъ дро- 

ва не могли высохнуть. Какъ надлежагцая быстрота 

успвха работъ на открытомъ воздухѣ, подъ вліяніями 

вѣтровъ и дож дей , уж с сама по себѣ не возможна, 

т о , кромѣ увеличенія отъ этого издерж екъ, неблаго- 

пріятность вліяній обнаружилась сщ е и тѣмъ, что:

1) Вы суш енны й (годъ простоявш ій) лѣсъ, ещ е въ 

полѣнницахъ промоченный, поступилъ въ костры со-  

верш енно сырымъ; и

2) Для поддерж анія потребной степени жара въ 

кострѣ, сдѣлались нсизбѣжными: увеличеніе а) массы  

въ горнѣ ежигаемаго лѣса и Ь) силы для обращ е- 

нія вентилатора, гдѣ, за всвмъ тѣмъ стоящ ая въ ка- 

налахъ вода до того поншкала температуру вдувае- 

маго воздуха, что осыпка, на дернѣ леж ащ ая, будучи  

мокрою , не могла быть содержима въ достаточно  

плотномъ состояніи.

П о  еоображ еніи  преж нихъ опытовъ съ этими по-
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ідп н м и , слѣдую щ ія замѣчамія стаиовятся для успѣ- 

работъ нсизбѣжиыми:

I. Слѣдуемый къ такой операціи лѣсъ, по возмо- 

ости, доляюнъ быть вырублснъ своевременно, и 

бъ дрова стоялн не меиѣс одного года на ог-  

ітыхъ мѣстахъ.

) ГГри самой мсрвоіі рубкѣ дрова дол:киы быть 

'олоты и распилены  надлежащ имъ образом ъ, при  

» лъсъ изъ пнсй и корнсй для этой цѣли вовсе 

потрсблять, но только полѣнный и круглякъ. 

ІТрнготовлснный такимъ образом ъ лѣсъ, доляіснъ  

свосвремепно доставленъ къ мѣстамъ иазнапе- 

гдѣ онъ и имѣетъ быть хранимъ подъ навѣса- 

іа волыюмъ воздухѣ.

М ѣста для опсраціи , долж ны  состоять изъ д о -  

о обш ирны хъ уголы іы хъ токовъ, не подверж ен- 

въ дояідливос  время заливаніго водой, вообщ е  

ь и защ ищ еины хъ; при чемъ потребны й для  

іванія дернъ, доляісн ъ  бы тъ сдираемъ по возмо- 

и вблизи.

Иостры не слѣдовало бы складывать болѣе какъ

иственномъ лѣсѣ отъ І 2  до  1 4  мальтсровъ и

зойиомъ нѣсколько болѣе. Столь незначитель-

( л и ч и н а  к о е т р о в ъ  и м ѣ е т ъ  ц ѣ л і ю ,  в о з м о я і н о  б о л ь »
.

і а с т ь  м а т е р і я л а  р а с и о л о л і и т ь  в ъ  т о м ъ  р а з с т о я -  

ь ц е н т р а  к о с т р а  и  ж а р а ,  ч т о б ъ  т е ч е н і е  н а г р ѣ -  

я а р о в ъ  и  ( ж а р а )  в о з д у х а  н е  з а д е р я і і і в а л о с ь  въ 

і ъ  с л о я х ъ  д р о в ъ  и  м н о я і с с т в Ѣ  п р о м е я і у т к о в ъ ,  и 

I. Жуут. К н. У Ш . 1 5  9
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чтобъ только малую часть дровъ должно бы лоупо»  

трсбить для обкладыванія костра-— округленія онаго; 

при чемъ вообщ е гілотная клажа избѣгается, и осо- 

бенно йа поверхности костра.

6) Какъ въ части костра, лежащ ей наиближе къ 

горну, жаръ дѣйствуетъ наименѣе, п находащ іяся  

тѵтъ дрова сохнутъ наименѣе, то эту часть на по- 

ловину костра, должно складывать не столь плотпо 

въ сравненіи съ отдаленнѣйш ей.

Какъ отдѣляю щ іеся водяные пары и газы стре- 

мятся къ разш иренію , отъ чего лшпь еъ весьма
I

рѣдкими исключеніями избвгается происхож дсніе отъ  

того огня, и соединеннаго съ тѣмъ обугленія, даже 

гіереугленія дровъ; такъ какъ этимъ путемъ образую - 

щ ійся уголь бываетъ весьма пизкихъ качеетвъ, обра- 

зѵясь при томъ въ количествѣ т іп іш и т  Т’-  всей мас- 

еы костра, и какъ наконецъ дерновая обкладка во 

время операціи соверш енно напитывастся влажпоетію  

отъ охлаждспія водяны хъ тіаровъ: то при опытахъ  

1 8 4 2  и 1 8 4 5  годовъ, находивш ійся въ прикоснове- 

иіи съ этимъ дерномъ лѣсъ дѣлался также влаж- 

нымъ, слѣдствіемъ чего и было, что нѣкоторыя по-  

лѣнья изъ  верхнихъ слоевъ, по вынутіи изъ костра, 

вѣсили тяж елѣе, нежели какъ они туда поступили. 

Въ с.іѣдствіе всѣхъ этихъ чаетныхъ причннъ, при  

послѣднихъ оиытахъ стали отдѣлять дерновую  но- 

крышку отъ дровъ.» устроивая въ видѣ кровли изъ  

мелкихъ сучьевъ, леж ащ ихъ на коротенькнхъ под-
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ставкачъ, чѣмъ высыхапіе верхнихъ дровъ и было 

достигнуто.

Нельзя однако же оставить неупомянутымь, что 

въ слѣдствіе увеличенія тѣмъ пространства (по край- 

ней мѣрѣ на 6 дюймовъ кругомъ) костра:

a) увеличивается и продолжительность всей огіе- 

раціи, отъ 6 до 10 часовъ, н смотря пѳ степени 

гухости поступивш ихъ въ костеръ дровъ и состоя- 

иію погоды во время операцін, терминъ этотъ удли- 

іяется или сокраіцастся.

b) Въ слѣдствіе чего, для разогрѣванія костра 

(олжно быть употреблено лѣса болѣе; и

c) Вентилаторъ, для поддерж анія потребной тем- 

ературы, въ послѣдніе неріоды долженъ быть почти  

голь ж е сильно обращ аемъ, какъ и въ псрвый, при  

вмъ для увеличенія силы при обращ еніи  вентила- 

)ра, издержки возрастаютъ тѣмъ болѣе, что масса 

Ьса для нагрѣванія горна съ тѣмъ вмвстѣ увеличи- 

істся} за в с Ѣ м ѣ  тѣмъ одпако же преимущ ества это- 

з рода кровли изъ сучьевъ (даже обкладывая верх- 

ій слой сучьями толсто) очевидно превы ш аю тъ из- 

вржки на увеличеніе массы лѣса для нагрѣванія 

)рна, особенно ссли эта сучковая кровлл будетъ  

эережена, и съ  одного костра переносима на другой.

Ч то  же касается до дальнѣйш ихъ частныхъ резуль- 

ітовъ этой операціи, то есть процентовъ, добы чи  

гіримѣненія въ заводекомъ производствв, го слѣдую - 

рл замѣчанія, хотя и крагкія, говорятъ соверш спно
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въ пользу таковаго приготовленія дрсвеснаго мате- 

ріяла.

Въ 1 8 4 2  году, при суш еніи дровъ въ кострахъ, 

потеря въ вѣсѣ лѣса оказалась въ 2 0 ~  (*), слѣдова- 

те.іьно 8 0 4  получено было сухаго лѣса гіо вѣсу; 5?>4 

было выиграио при домемномъ производствіі на го* 

рючемъ матеріялѣ, при чсмъ таковой л всъ поступалъ  

въ ~  примѣси пъ углю.

Въ 1 8 4 5  году.» потеря вѣса простиралась до 2 1  

или 224, въ доменномъ ж е производствѣ, выигрыніъ  

въ горю чемъ матеріялв, противъ угля, до 564- 

Въ 1 8 4 4  году, когда опыты шли особеыно подъ  

конецъ довольно удовлетворительно, потеря вѣса 

дровъ нростиралась, ш ю гда до 2 7 , 2 5  и до 2 5 4 ,  

въ доменномъ ж е пронзводетвѣ, выигрышъ нс пре- 

вышалъ 1 4  или 1 5 4 , что впрочемъ зависѣло, по миѣ- 

нію  Г. И нспектора заводовъ, отъ неудачнаго хода 

самой домны, ещ е до опытовъ плавки этцмъ мате- 

ріяломъ. Среднимъ числомъ, Г. Заводскій И нспекторъ  

полагаетъ на вѣрное до 2 5 4  сбереж ёнія въ горю -  

чемъ матеріялѣ, противъ употребленія угля; при вы- 

водахъ этихь гіроцентовъ, уголь, весь, образовавш ій- 

ся иногда отъ неудапнаго суш енія дровъ въ коетрахъ, 

бы лъ, разумѣется, нринимаемъ въ расчетъ, то есть 

дѣйствительно употребляем ъ въ домеіш омъ произ- 

водствѣ вмѣстѣ съ высушешіыми дровами, что впро-

(*) Для сушенія въ кострахъ употребля‘емъ былъ только 
листвеішыя льсъ, ио неимЬцію хвойпаго.
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чемъ составляло отъ ~  до ^ части массы всего 

костра.

Дальнѣйш ія наблюденія Г. Заводскаго И нспектора  

по этому прсдмсту состояли въ томъ, что 1) такимъ 

путемъ высушенныя дрова только 2-^ втягиваютъ 

г,ъ себя влажностн, если они лежатъ подъ крышей;
і .

при чемъ дѣланные имъ опыгьГ суш еш я дровъ въ 

закрытыхъ печахъ (съ цѣлію  удостовѣренія въ мѣ- 

рѣ уепѣха костроваго суш енія лъса) обнаружили, 

что дрова изъ этихъ послѣднихъ, только 1— или 2-2- 

были су ш е, то есть 2 б |  или 2 7 1- потеряли по вы- 

суш еніи въ вѣсѣ*, при чемъ замѣчагельно »они втя- 

гивали (послѣ операціи) влажность почти на столь- 

ко ж е болѣе противъ дровъ высушенныхъ посте- 

гіеннымъ, не етоль усиленнымъ образомъ въ ко- 

страхъ«; и 2) успѣхъ этихъ опытовъ далеко прево- 

еходитъ Ф ранцузскіе, и удовлетворительность оныхъ  

была бы соверш еина, еслибъ обращ еніе вентилато- 

ра удалось приспособить къ дѣйствію  водьц въ слу- 

чаѣ же устройства постоянны хъ для такой операціи  

токовъ при самомъ заводѣ, выгоды этого гіроизвод- 

ства иротивъ переугливанія и вообщ с могутъ сдѣ» 

латься сомнительнымн, если дрова не будутъ за ма- 

лыя издержки сгілавляемы къ заводу, ибо въ про-  

тнвномъ случав 2 5 ^  вѣса онаго, удаляемые высуш и- 

вапіемъ, должпы бы были гіеревозиться за дорого  

въ заводъ гужемъ.



Въ заклю ченіс, здѣсь присоединена таблица тѣмъ 

опытамъ, кои ведены были въ '1844 году, изъ ко- 

торой легко усмотрѣть весь ходъ операціи, ео веѣми 

случайными недостатками, весь расчетъ добычи и 

тому подобнре.
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Т А Б Л И Ц А

О П Ы  Т А М  Ъ  С У Ш  Е II I  Я Д  Р О В  Ъ  В  Ъ  К О С Т  Р  А X  Ъ  В  Ъ  1 8 4 4  Г О Д У .
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1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Къ

М асса лЬса въ костръ

мальтсры.

оерез. кол 
14

берез, кол 
14

берез, кол. 
14

буковый.

14
берез, кол. 

16
берез, кол.

15 
тоть же

15
бук. колот.

15
берез, кол. 

15
берез, кол.

14 
тотъ же

15 
тотъ же

14
тотъ же

15 
тотъ же

14 
тотъ же 

14
тотъ же 

14 
тотъ же

14
берез, кол.

15
бук. колот. 

1 2 i

Сред-
III Й 

ВЪСЪ 

Ma.iL- 
тера.

ф у н т ы .

Костерь зажжен ъ; начало 
1-го перюда.

м еся
ц ы .

РУбк-тт’ 
23,248

4 Ъ
25,790

А.2.

22,328

26,578
_4 а_

25*560
4 2. 

27*226

24,410

^ 5 8
зеленый
24,290
сухой.

23,926

29,112

23,872
сырой.
27,949

сухой.
25,368

25,223

23,440

23,978
сырой.
26,602
сухой.
23,596

Сент.

1660 Авг. 

1842 

1595

1772

1598

1815

1628

1824

1620

1710

1941

1705

1863

1812

1802

1674

1856

1774

1877

Окт.

день.

8

12

16

20

22

23 

28 

30

3

6

11

13

18

20

24 

26 

10 

12 

21 

16

до
обьда

(10СЛ1'>
обьда

ч а с  ы.

8

45

5

_■ 6 а

49

|11

9

12

Венти-

латоръ

сдЬлал*

оборе

12

2

8

9

7

8

320

320

330

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

520

320

320

320

320

320

320

П срвы я отдушины 
откры ты .

до
обьда.

послЪ
обьда

день.

9-му листу Горн. Ж урн. 'Пн. VIII. 1845.

8

12

16

20

22

23

28

31

4

7

11

14

18

20

25

27

10

13

22

16

-L2а

6

5

6

44

1

44

-10i

7

6

12

10

10

Въ иервомъ 

першдв сгорЪло 

дровъ въ торн Ь

мальтер.

0,616

0,513

0,609

0,672

0,630

0,621

0,640

0,690

0,627

0,615

0,656

0,701

0,656

0,573

0,582

0,716

0,561

0,538

0,572

фунты

1062

946

972

856

336

1008

1128

1042 

1260 

1016 

1052 

1274 

1196 

1227 

1040 

1050 

1200

1043 

956

1074

Начали 2  иерюда

день,

8

12

16

20

22

24 

28 

31

4

5 

1 L 

14 

18 

21

25 

27 

11 

13 

22 

16

до
обьда

посль
обьда

44

8

7

8

9

7

8

46

12

12

Вснтнла- 

торъ сд1> 

чллъ въ 

минуту 

оборотовъ

240

240

240

240

320

320

240

300

240

240

240

240

240

240

300

300

300

300

320

320

В торы » отдушины 
о ткр ы ты .

ДО
обьда

день.

9

12

17

21

22

24 

29 

31

4

7

12

14

19

21

25 

27 

11 

13 

22 

17

посль
обЬда

Во 2 перюдЬ 

[■горЪло дровт 

въ горнЬ.

ч а с ы . мальтер.

2

12

1

-2а

ю

-Н

6

12

10

10

г2

4

6

7

0,302 

0 344 

0,430

0,434

0,456

0,326

0,476

0,373

0,491

0,290

0,386

0,452

0,362

0,495

0,406

0,435

0,404

0,489

0,588

фунты

590

634

686

574

196

730

592

776

68;?

796

496

750 

772 

676 

898 

732 

729

751 

868

1104

Начало 3 иерюда.

день.

9

13 

17 

21 

22

24 

29 

31

4

7

12

14 

19 

21

25 

27 

11 

13 

22 

17

до
обьда

посль 
об Ьда

ч а с ы .

4

о

3

12

7

12

-и

6

2

8

9

7

8

12

Вентн- 
латоръ 
сдвлал. 
въ ми

нуту 
оборо

товъ.

Третьи отдушины 
о ткры ты .

150

150

150

150

240

240

200

200

150

200

150

240

150

150

150

150

200

300

300

300

день.

9

15

17

21

22

24 

29 

31

4

8

12

15

19

21

26

28

11

14

25 

17

ДО

обьда.
послЪ
обьда

ч а с  ы .

12

6

9

М 2

0 

12

1

9

6

МО

f9

тб

^11

6

12

4-2

12

В ъ прежпемъ 

перюдЬ сто- 

рЬло дровъ вх 

гориь.

мальтер.

0,226

0,470

0,159

0,326

0,240

0,341

0,505

0,081

0,422

0,295

0,383

0,300

0,261

0,477

0,530

0,173

0,409

0,565

0,405

ф у н т ы

Заклю чеш е процес
са .

день.

390

866

254

-378

200

584

620

496

148

685

506

745

512

487

856

956

500

760

1000

758

9

15

17 

21 

22 

24 

29 

51

4

8

12

15

19

22

26

28

11

14

23

18

до
обьда

ПОСЛЬ
обьда

ч а о  ы.

11

2

6

4-2

f l l

10

8

12

9

-  2

  8

2 --------|
. L

 4

 5

И

12

8

П ро

дол жи

тель- 

иость 

опы- 

товъ.

50

56^

30

32

14

5 2 i

25

32

50

56

36

56

44

44

52

40

48

48
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<V. * 1 '  1  i  g  4 F  

* 1  .••<.*£ •**<!

Л '

опыт

Для охла- 

ждешя ко

Л всъ  вы

нуть изъ 

костра.

СгорЬ.ю дровъ.

П  о  J у ч е II и. Полученный 

уголь круп

О пределенны й выжегъ 

pro k a p p e  листвянпаго

П о вычет* се
го числа Фун- 
товъ изъ сум-

Следователь

но чрезъ су-

стеръ сто* 

ялъ. Сухаго лЬса Коры Углл.
М елкаго

угля. И  т о го .

ный и мел к in 

составляете

л Ь с а ~ 2  мальгерамъ; слЬ- 

довательно получено.
дровъ въ ко- 
стр* остается.

meiiie потеря

но массы.

часы . день. мальтер. ф У н т ы . К аррен ь. мальтсры. Ф у и Т

1 14 10 1,184 2042 13,822 100 1058 100 15,080 Н О 2,8 4648 18,600 4678

2 15 14 1,528 2446 14,714 100 1486 100 16,400 2 4 7368 18,422 5708

3 90 21 1,198 1912 13,470 220 1096 500 15,086 ч 2,6 4147 18,181 4491

4

г;

, 1808

752

2122

При

23,656

15,020

ОЛИН н о й  д о и погод!; и В’Ьтръ, костеръ сильно

2654

5850

18

32

24

26

1,455
268

216

ждливой 

23,924 

16,6766 1,326 1240 200 1А9 2,8 4474 21,086

7

8

12

30

30 
Сентл б. 

2

1,289

1,421

2340

2314

20,588

16,954

212

166 500

•------ 20,600

17,600 I
а 1

I

1628 22,782

6626

5682

9 12 5 1,145 2090 18,970 302 646 ------ 19,918 3т ч 2756 24,622 5350

10

11

24 9 1,541 2497 19,588

19,217

108

320

19,496

19,537

/|ТО/|

15 13 1,201 2054

4 1  У 4

4389

12 29 16 1,426 2769 21,084 226 186 ------------ 21,496 X"9 0;222 430 28,682 7572

13 12 20 1,454 2480 18,366 292 18,658 5214

14 28 23 1,282 2390 22,262 252 ------------ ------------ 22,514 5435

15 16 27 1,541 2794 19,128 278 г - 19,406 5962

16 57 50 1,519 2738 19,154 256 1 9  7 1 0

17 10
Октябр

12 1;351 2229 18,623 226 ------ ------------ 18,849

551а

4591

18

19

19 15 1,376 2554 21,035 276 21,311

21,180

4667

542212 24 1,591 2824 21,014 166 ------ -------

20 18 19 1,564 2936 17,206 537 17,343 6053

Высуш ен

ная масса.

Употреблеше дровъ для 

топдешя горна.

П р о ц е н т ы .

25,150 

20,128 

24,707 

разгорячи 

9,985 

27,745 

24,357 

24,940 

21,728 

19,736 

18,344 

25,702 

21,841 

19,446 

25,502 

[21,857 

19,586 

17,965 

20,581 

25,652

м альтеры . Ф у н ты

8,457 

9,485 

8,557 

лея; въ от 

9,556 

8,287 

8,593 

9,474

7,653

10,273

8,578

9.506 

10,385

8,546

11,007

10,850

9.507 

9,828

10,606

12,512

8,783 

9,484 

8,563

ношенш

9,556 

8,302 

8,594 

9,479 

7,639

10,279

8,584

9,511

10,388

8,551

11,015

10,885

9,509

9,831

10,615

12,442

А М Ч  А Н I

Первый костеръ на новомъ ток!;; въ сл Ьдствле посто
янной дождливой погоды, вода стояла 1 «кутъ выши
ной надъ подошвой канала и въ горну непосредствен
но до перекладинъ.
воды въ каналЬ и горну, точно то же, что и у Л - 2-го, 
такъ, что по окончаши операцш, дрова сдълались толь
ко желтыми, и мало утратили водянистыхъ своихъ ча
сти цъ; почему костеръ былъ опять покрытъ, и во вто
рой разъ задутъ, и, за всЪмъ тЬмъ высохъ мало, ибо 
повторенное разгорячеше, изъ опасенгя об- и переугле- 
шя, производимо было слабо.

\ При опытахъ оть Л" 9-го и до 19-го включитель

но костры обставлены были крышкой изъ сучьевъ и

>м1;лкаго кругляка ( r̂tUQQefofldj) такъ, что дернъ ле-

Ькалъ непосредственно на высушиваемыхъ дровахъ, а не

на упомянутой крыш!;.
(*) Карре г г  100 кубическимъ Гапноверскимь футамъ. М альтеръ 80 Ганноверскимь кубическимь футамъ съ промежутками.
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5.

О ІКЕ.ГВЗНЫХЪ СГРОПИЛАХЪ.

Въ Горномъ /К урнзлѣ за 1 8 4 0  годъ (книжка V II)  

описано было приготовленіе желѣзныхъ строгіилъ на 

Гороблагодатскихъ заводахъ изъ кричнаго ц котель- 

наго жслѣза, гдѣ и показапо было, что каждое стро- 

пило изъ котелыіаго ліелѣза, со всею принадлсжно- 

стію , легче одного кричиаго около 4 2  пудовъ и де- 

піевле 1 0 4  рублями 7 0  копѣйками аесигнаціями.

Н ы нѣ Горный Начальникъ Гороблагодатскихъ за- 

водовъ доносптъ, что сгропила изъ котельнаго я;е- 

л-вза рѣш ительно признаю тся болѣе прочными, не- 

жели изъ кричпаго, и послѣ самаго тщательнаго 

осмотра въ настоящ ес время подобны хъ стропилъ, 

устросниы хъ въ Н иж не-Туринскомъ заг.одѣ, оказалось, 

чго они не обнарулшли, со времени ихъ постройки  

ни какой замѣтной усадки и ііи сколько не нзмѣии- 

ли своей Формы, не смотря на то, что эти стропи- 

ла построены  уж е око.іо 1 0  лѣтъ иадъ кричною  

Н иж не-Т уринскою  Фабрикою, въ 7 ~  саж енъ ш ири- 

ною , въ которой безпреры вное и весьма неравио- 

мѣрное сотрясеніе, отъ ударовь кричныхъ молотовъ, 

мол.етъ служить лучшимъ доказательствомъ ихъ стой- 

кости и прочности. Въ Ссребрянскомъ заводѣ подоб-  

ныя стропила, устроенны я надъ крнчною  ж е Фабри-



кою , въ 1 8 5 5  году, погнулись и искривлялись, но 

этотъ случай рѣпш тельно должно отнести не къ 

слабости стропилъ, а къ нсопытности въ устрой- 

ствѣ ихъ, потому, что въ Серебрянскомъ заводѣ, вмѣ- 

сто 15  рѣш етинъ, соедиияю щ ихъ полукруглыя стро- 

пила, или подмоги, составляю щ ія главнѣйшую осно- 

ву дуги стропилъ, были соедимяемы между собою  

только 8 рѣшетинами.

5 12
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В ' В Д О М О С Т Ь

О К О Л И Ч ЕС ТВ Ѣ  ЧУГУНЛ, ВЫ ІК ІАВЛ ЕННАГО И 11ЕРЕДѢЛАIIНАГО ВЪ Ж Е Л Ѣ ЗО  ІІА ЗАВОДАХЪ, ПОДВѢДОМСТВЕННЫХЪ

МОСКОВСКОМУ ГОРІІОЛІУ ГІРАВЛЕНІЮ.

К.ОМУ ПРИНАДЛЕЯІАТЪ. Названіе заводовъ.

Ско.іько выплавле- 

ііо чугуиа.

Ско.іько обраіце- 
ііо въ чугуітое 

издіиіе.

Сколько передѣ.іа- 

ію вь желѣао.

Какое ко.іичество 

нолучено желѣза.

нуды. фуіпы пуды. ФуіІТЫ пуды. фупты нуды. ФѴІІТЫ

В ы к с у н с к ій ........................
/170,966

«*

217,275 1 7 і

1
Велетмннскій ........................ )

Сновѣдскій.............................. 209,417 ------- 114,291 28 ---------- ------- 20,999 16
Наслѣдниковь Генералъ-

Унікснскій............................... 108,589 107,540 58\
Лейтенацта Шенслева .

В ерхн с-ІК елѣзн н цкі й ил и

1 172,200

101,750

6 і

VI» і > «'І' -> 11111.* і ійі

4

011
’ \  ̂ і

( Л ю диновскій ......................... 127,755 0 57,527 10 85,525 ------- 62,199 ------

Сскундъ-Маіора Мальцова СукрсмснскіГі........................ 105,512 51 48,550 18 51,898 ------- 57,750 18

( 1Іссоченскій ......................... 114 ,132 29 02,500 12 59,898 ------ 29,810 15

Иаслѣдпиковъ ІІолкоішнка / Ерсм ш инскій........................ 9 5 /П 8 ------ 25,095 10 114,711 ------ 86,828 16

Силі.і Баташсва . . . ( Мсрдушинскій . . . . 77 ,820 15 12,940 10 0 4 7 0 4 --------------- 44,740 25

С » С р Д Д ° * с К а , !

учииег'8*’'*** I 
^ ч іія  ,
И» й_Г Бм«нсьог«̂ ,(|

Ііъ 9-му місту Горн. Жури. К/с. VII1.. 18-'і5.



5 і і

І\ОМУ 111’ИН АДЛЕЖАТЪ. Н а зв а н іе  за в о д о в ъ .

Сколько выплавле- 

но чѵгупа.

С колько об р ап ;е - 
по въ чугупиое 

нздѣліе.

Ско.іько передѣла- 

но вт. желѣзо.

К акое колнчество 

получепо желѣза,

гіуды. фунты пуды. _ фупты пуды. фуиты пуды. фупты

1
Кол.іежскаго Регистратора\

Гусевскій ...............................

Верхо-Унжеискій . . . 

Сы и гѵл ьскій

1 2 7 ,6 2 2

2 5 ,5 7 8

1 5 ,8 2 6

57 ,119

55

16

2 5 ,5 6 5

1 ,0 9 1

2 9 ,8 7 5

1 8 ,8 0 8

55 

16

59

56

1 6 9 ,5 2 1 ------- 1 1 5 ,0 1 6 -----

Ивапа Баташсва . 1

Губерискаго Секретаря і И л е в с к ій ............................... 15 1 8 ,0 1 2 ------- 1 2 ,0 0 8 29

Петра Баташева . ( 

Княгини Бибарсовой .

Вознесенскій , . . . 

М ы ш е г с к ій .........................

5 1 ,9 7 2

9 5 5

5 1 ,6 1 8

62167 ,151 8 1 6 ,0 7 1 8 ___ 50

Подпоручика Масолова . Дубенскій ............................... 69 ,5 1 0 50 6 7 ,0 1 8 50 2 ,2 6 8 ------- 1 ,658 55

Поручика Полторацкаго Истинско-За.іипяжскій . 1 9 ,5 5 5 18 9 ,5 9 0 25 2 2 ,5 8 5 55 1 6 ,9 0 9 5

Наслѣдннковъ ІІолковника 
Гурландье ......................... Богдано-Петровскій. . . 1 2 ,2 5 7 51 52 ,8 1 1 50 __—

Дворянина Ярцева . . . 

Подполковннцы Кавериной

Р я б к н п с к ій ......................... 28 ,2 2 6 20

21

1 5 ,1 5 0

895

56

Сснетско-Ивановскій 8 ,0 6 0 1 1 ,8 5 6 ------ 8 ,0 1 1 15

Купца Маслова . . . |
П ес о ч и н с к ій .........................

Серенскій .........................

65 ,0 7 5 57 5 6 ,9 1 9 2 0

2 1 ,6 8 7

1 ,2 0 2

1 7 ,1 0 1

5 ,2 9 9

50
МануФактуръ Совѣтника 
М ан ухи н а............................... Авгарскій и Сивенскій. . 6 ,5 1 2 ------ 10 ,765 ------- ------



Кому п р ш і а д л е ;к а т ъ . И а з в а н і е  з а в о д о в ъ .

Купца Билибина . . .

Аптскаря Генике . . .

Купца Засыпкина . . .

Мѣіцанина Лаврова нахо- 
дится въ арендѣ у купца 
Н о в и к о в а ................................

Дѣйствительнаго студснта 
Я блочкова................................

Купца Мелышкова . . .

Ч е р е п е т с к ій .........................

К и р и тек ій ...............................

Х ан и н ск ій ...............................

Дугнснскій ...............................

И б е р д е ц к і й .........................

Бытошевскій и Петровскій

II того . .

о15

Сколько выплавле- 

по чугупа.

Сколько обращ е- 
по вь чугуішое 

издіі.ііе.

Сколько передѣла- ! 

по въ желѣзо.

ѵакое количество 

іолучено желѣза.

пѵды. ФуіІТЫ пуды. ф укіты пуды. ф у и т ы пуды. фунты

91 ,475 50,075

8028,455 28 54 728 -------- 470 2

6 0 ,7 7 0 11 45 ,1 5 5 24 1,788 -------- 1,541 5

82 ,820 20 69 ,280 17

1,597 891 16

9 0 ,7 9 2 ------ 5 1 ,2 8 0 28 51 ,585 ------ 22 ,850 ------

2 ,212 ,088 20 7 8 5 ,4 8 5 26 698 ,151 55 1,179,701

/

1 4 |





О Ѵ П Ж Ж / Ь

4  / / / / / / ,̂ - / / / / / / / / / / / / / у  ^ ж / / ѵ /ѵ / /к / / п / ^  .

/ / / / / / / г *//ш / / / уУ і У ~ ' с  ̂ / / А ж / а / / & .

г /  /



ф  /  лУ ал/іф зъ/Ш  ■ (//// / / /

у / / / / / / / / / / /Л  //,////,'//

'■гаие<& лЛ у.

%///)& /ш)/г/&/Л// І .л я ,. //////))/.,////'///

/ //Ъ //////иЛ/////, / / т  г/иЛ// //////

/о  ')■)/.

' ( с|лік і’ ж Ь  I I .


	Оглавление
	Геогнозия
	Геогностические замечания о северной части Баянь-Аульского и Каракалинского округов, в Киргизской степи
	О горных породах Урала: извлечено из сочинения Густова Розе  / Котляревский

	Горное дело
	Отчет о действии поисковых партий в Алтайском горном округе в 1844 году

	Смесь
	Описание машины для выделки проволочных канатов. Изобретение /  Вурм; Дмитриев
	О получении сухого дерева в кострах
	О железных стропилах 
	Ведомость о количестве чугуна, выплавленного и переделанного в железо на заводах, подведомственных Московскому горному правлению

	Вкладки



